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Паспорт основной образовательной программы начального общего образования 

(ООП НОО) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Излучинская общеобразовательная начальная школа» 

 

Основания 

для 

разработки 

ООП НОО 

- Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ (ред.от25.05.2020); 

- Федеральная основная образовательная программа 

начального общего образования (утверждена приказом 

Министерства просвещения РФ от 16.11.2022  №992); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 

31.05.2021г. №286 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30 июня 2020г. №16 «Об 

утверждении Санитарно-эпидемиологических правил 

СП3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы 

общеобразовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)» (зарегистрировано в Минюсте России 3 июля 2020г. 

№58824); 

- Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020г. №28«Об 

утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020г. 

№61573); 

- Устав МБОУ «Излучинская ОНШ» 

Разработчики 

ООП НОО 

Административная команда МБОУ «Излучинская ОНШ» 

Исполнители 

ООП НОО 

Учителя начального общего образования 

Сроки и 

этапы 

реализации 

ООП НОО 

4 года 

 

Цель     обеспечение реализации конституционного права каждого 
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реализации 

ООПНОО 

гражданина Российской Федерации на получение 

качественного образования, включающего обучение, развитие 

и воспитание каждого обучающегося; 

    организация учебного процесса с учетом целей, содержания 

ипланируемых результатов начального общего образования, 

отраженных в ФГОС НОО; 

создание условий для свободного развития каждого 

обучающегося с учетом его потребностей, возможностей и 

стремления к самореализации; 

    организация деятельности педагогического коллектива по 

созданию индивидуальных программ и учебных планов для 

одаренных, успешных обучающихся и (или) для детей 

социальных групп, нуждающихся в особом внимании и 

поддержке. 

Задачи 

реализации  

ООПНОО 

формирование общей культуры, гражданско-

патриотическое, духовно-нравственное воспитание, 

интеллектуальное развитие, становление творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья;  

обеспечение планируемых результатов по освоению 

обучающимся целевых установок, приобретению знаний, 

умений, навыков, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

становление и развитие личности в ее 

индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости;  

обеспечение преемственности начального общего и 

основного общего образования;  

достижение планируемых результатов освоения ФОП 

НОО всеми обучающимися, в том числе обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – 

обучающиеся с ОВЗ);  

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 других, организацию общественно полезной деятельности;  

организация интеллектуальных и творческих 
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соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников в 

проектировании и развитии социальной среды 

образовательной организации. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

100% обучающихся освоят программу начального общего 

образования 

 

Условныесокращения 

ФГОС–федеральныйгосударственныйобразовательныйстандарт 

ФГОС НОО–федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования 

ФООП НОО–федеральная образовательная программа начального общего 

образования 

УУД–универсальные учебные действия 

ИКТ–информационно-коммуникационныетехнологии 

ОВЗ–ограниченные возможности здоровья 

ППК-психолого-педагогический консилиум 

УМК–учебно-методический комплекс 
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Согласно санитарно-эпидемиологичнским требовпниям к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи СП2.4.3648-20, обучение в 1 

классе проводится без оценивания занятий и домашних заданий. 
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I.ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

1.1.1.Цели реализации программы 

Целями реализации ООП НОО являются: 

обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина Российской 

Федерации на получение качественного образования, включающего обучение, 

развитие и воспитание каждого обучающегося; 

организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 

результатов начального общего образования, отражённых в ФГОС НОО; 

создание условий для свободного развития каждого обучающегося с учётом его 

потребностей, возможностей и стремления к самореализации; 

организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся и (или) для 

детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке.  

Достижение поставленных целей реализации ООП НОО предусматривает решение 

следующих основных задач: 

формирование общей культуры, гражданско-патриотическое, духовнонравственное 

воспитание, интеллектуальное развитие, становление творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися, в 

том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

обучающиеся с ОВЗ); 

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 других, 

организацию общественно полезной деятельности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной 

организации. 

 

1.1.2.Принципы формирования и механизмы реализациипрограммы 

ООП НОО учитывает следующие принципы: 

1) принцип учёта ФГОС НОО: ООП НОО базируется на требованиях, предъявляемых 

ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения в 

начальной школе; 



11 
 

2) принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 

образовательной организации ООП НОО характеризует право получения образования 

на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и отражает 

механизмы реализации данного принципа в учебных планах, планах внеурочной 

деятельности; 

3) принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, 

предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности 

(мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

4) принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения 

детей с особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения 

родителей (законных представителей) обучающегося; 

5) принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и 

динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами 

начального общего образования, а также успешную адаптацию обучающихся к 

обучению по образовательным программам основного общего образования, единые 

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

общего образования; 

6) принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, разработку мероприятий, направленных на 

обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, 

нравственно-ценностного отношения к действительности; 

7) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и 

(или) психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, 

организация учебных и внеурочных мероприятий должны соответствовать 

требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами СанПиН 

1.2.3685-21 “Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов 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), и санитарными правилами СП 

2.4.3648-20 “Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи”, утвержденными 

постановлением 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-эпидемиологические 

требования). 

ООП НОО учитывает возрастные и психологические особенности 

обучающихся. Наиболее адаптивным сроком освоения ООП НОО является четыре 

года. Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года 

составляет 3039 академических часов в соответствии с требованиями к организации 
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образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. В целях удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов обучающихся могут разрабатываться индивидуальные 

учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой 

программы начального общего образования в порядке, установленном локальными 

нормативными актами образовательной организации. При формировании 

индивидуальных учебных планов, 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 Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

 

1.1.3 Общая характеристика программы. 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП 

НОО) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО) 

к структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности 

при получении начального общего образования в образовательной организации. При 

разработке ООП НОО учтены результаты самообследования, в том числе 

функционирования ВСОКО, анализ образовательных потребностей и запросы 

участников образовательных отношений. 

Содержание основной образовательной программы начального общего образования 

образовательной организации отражает требования ФГОС НОО и группируется в три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный. Программа 

начального общего образования является стратегическим документом 

образовательной организации, выполнение которого обеспечивает успешность 

организации образовательной деятельности, т е  гарантию реализации статьи 12 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  В соответствии с 

законодательными актами МБОУ «Излучинская ОНШ» самостоятельно определяет 

технологии обучения, формы его организации (включая модульные курсы), а также 

систему оценивания с соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения.  

Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося 

младшего школьного возраста.  Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной 

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

составлять менее 2904 ч и более 3210 ч  Соблюдение этих требований ФГОС НОО 

связано с необходимостью оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, 

отрицательного влияния обучения на здоровье 

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 определения 

достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

•  пояснительную записку; 



13 
 

•  планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО; 

•  систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО. 

Содержательный раздел включает образовательные программы, ориентированные 

на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

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

внеурочной деятельности), учебных модулей; 

•  программу формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся; 

•  рабочую программу воспитания. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы и условия реализации компонентов ООП 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 образовательной организацией или в которых образовательная 

организация принимает участие в учебном году или периоде обучения; 

•  характеристику условий реализации ООП НОО в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО 

В основе реализации основной образовательной программы НОО лежит системно–

деятельностный подход, который предполагает: 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического 

гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава 

российского общества; 

переходкстратегиисоциальногопроектированияиконструированиявсистемеобразовани

янаосноверазработкисодержанияитехнологийобразования,определяющихпутииспособ

ыдостижениясоциальножелаемогоуровня(результата)личностногоипознавательногора

звитияобучающихся; 

ориентациюнарезультатыобразованиякаксистемообразующийкомпонентСтандарта,где

развитиеличностиобучающегосянаосновеусвоенияуниверсальныхучебныхдействий,по

знанияиосвоениямирасоставляетцельиосновнойрезультатобразования; 

признаниерешающейролисодержанияобразования,способоворганизацииобразовательн

ойдеятельностиивзаимодействияучастниковобразовательныхотношенийвдостиженииц

елейличностного,социальногоипознавательногоразвитияобучающихся; 

учетиндивидуальныхвозрастных,психологическихифизиологическихособенностейобу

чающихся,ролиизначениявидовдеятельностииформобщениядляопределенияцелейобра

зованияивоспитанияипутейихдостижения; 

обеспечениепреемственностидошкольного,начальногообщего,основногоисреднегооб

щегообразования; 
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разнообразиеорганизационныхформиучетиндивидуальныхособенностейкаждогообуча

ющегося(включаяодаренныхдетейидетейсограниченнымивозможностямиздоровья),об

еспечивающихросттворческогопотенциала,познавательныхмотивов,обогащениеформв

заимодействиясосверстникамиивзрослымивпознавательнойдеятельности; 

гарантированностьдостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовател

ьнойпрограммыначальногообщегообразования,чтоисоздаетосновудлясамостоятельног

оуспешногоусвоенияобучающимисяновыхзнаний,умений,компетенций,видовиспособ

овдеятельности. 

Основнаяобразовательнаяпрограммаразрабатываласьсучетомособенностейуровнянача

льногообщегообразованиякакфундаментавсегопоследующегообучения. 

Начальнаяшкола–особыйэтапвжизниребенка,связанный: 

-сизменениемприпоступлениившколуведущейдеятельностиребенка–

спереходомкучебнойдеятельности(присохранениизначимостиигровой),имеющейобще

ственныйхарактериявляющейсясоциальнойпосодержанию; 

-

сосвоениемновойсоциальнойпозиции,расширениемсферывзаимодействияребенкасокр

ужающиммиром,развитиемпотребностейвобщении,познании,социальномпризнанииис

амовыражении; 

-

спринятиемиосвоениемребенкомновойсоциальнойролиученика,выражающейсявформ

ированиивнутреннейпозициишкольника,определяющийновыйобразшкольнойжизниип

ерспективыличностногоипознавательногоразвития; 

-

сформированиемушкольникаосновуменияучитьсяиспособностикорганизациисвоейдея

тельности:принимать,сохранятьцелииследоватьимвучебнойдеятельности;планировать

своюдеятельность,осуществлятьееконтрольиоценку;взаимодействоватьсучителемисве

рстникамивучебнойдеятельности; 

-

сизменениемприэтомсамооценкиребенка,котораяприобретаетчертыадекватностииреф

лексивности; 

-

сморальнымразвитием,котороесущественнымобразомсвязаносхарактеромсотрудничес

твасовзрослымиисверстниками,общениеимежличностнымиотношениямидружбы,стан

овлениемосновгражданскойидентичностиимировоззрения. 

Учитываютсятакжехарактерныедлямладшегошкольноговозраста(от6,5до11лет): 

-

центральныепсихологическиеновообразования,формируемыенаданномуровнеобразова

ния:словесно–

логическоемышление,произвольнаясмысловаяпамять,произвольноевнимание,письмен

наяречь,анализ,рефлексиясодержания,основанийиспособовдействий,планированиеиум

ениедействоватьвовнутреннемплане,знаково–

символическоемышление,осуществляемоекакмоделированиесущественныхсвязейиотн

ошенийобъектов; 

-

развитиецеленаправленнойимотивированнойактивностиобучающегося,направленнойн
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аовладениеучебнойдеятельностью,основойкоторойвыступаетформированиеустойчиво

йсистемыучебно–познавательныхисоциальныхмотивовиличностногосмыслаучения. 

 Приопределениистратегическиххарактеристикосновнойобразовательнойпрограм

мыНООучитывалсясуществующийразбросвтемпахинаправленияхразвитиядетей,индив

идуальныеразличиявихпознавательнойдеятельности,восприятии,внимании,памяти,мы

шлении,речи,моторикеит.д.,связанныесвозрастными,психологическимиифизиологичес

кимииндивидуальнымиособенностямидетеймладшегошкольноговозраста.Приэтомусп

ешностьисвоевременностьформированияуказанныхновообразованийпознавательнойс

феры,качеств,исвойствличностисвязываютсясактивнойпозициейучителя,атакжесадекв

атностьюпостроенияобразовательнойдеятельностиивыбораусловийиметодикобучения,

учитывающихописанныевышеособенностиуровняначальногообщегообразования. 

 ООП НОО МБОУ «Излучинская ОНШ» разработа на с учетом типа и вида 

образовательныхпотребностейизапросоввсехучастниковобразовательнойдеятельности

,атакжеконцептуальныхположений,реализующихфундаментальноеядросодержаниясов

ременногоосновногоначальногообщегообразования(базовыенациональныеценности,п

рограммныеэлементынаучногопознания,УУД). 

ВсекомпонентыобразовательнойпрограммыразработанынаосновеФГОСисучетомсодер

жанияУМК«ШколаРоссии»,используемыхнаначальномуровнеобразования. 

Ведущие целевые установки УМК «ШколаРоссии». 

 УМК«ШколаРоссии»построентакимобразом,чтовсееговажнейшиекомпоненты(пр

едметноесодержание,дидактическоеобеспечение,методическоесопровождениеихудож

ественно-

полиграфическоеисполнение)направленынадостижениерезультатовосвоенияосновной

образовательнойпрограммыначальногообщегообразования,учитываюттребованиякеес

труктуреисодержанию,отраженныевФГОСиспособствуют: 

• реализацииидеологическойосновыФГОС—Концепциидуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияличностигражданинаРоссии; 

• достижениюличностных,метапредметныхипредметныхрезультатовосвоенияоснов

нойобразовательнойпрограммыпосредствомформированияуниверсальныхучебныхдей

ствий,какосновыуменияучиться; 

• организацииучебнойдеятельностиобучающихсянаосновесистемно-

деятельностногоподхода. 

РеализацияидеологическойосновыФГОС—Концепциидуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияличностигражданинаРоссии–

вУМК«ШколаРоссии». 

ВсодержаниеУМК«ШколаРоссии»заложеногромныйвоспитывающийиразвивающийпо

тенциал,позволяющийучителюэффективнореализовыватьцелевыеустановки,заложенн

ыев«Концепциидуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияличностигражданинаРоссии».Важнейшаязадачаро

ссийскойшколы—становлениероссийскойгражданскойидентичностиобучающихся–

вкомплексеучебников«ШколаРоссии»реализуетсяразличнымисредствами. 

Во-

первых,отборсодержанияучебногоматериалаосуществленсориентациейнаформирован

иебазовыхнациональныхценностей.Средствамиразныхпредметовсистемыучебников«

ШколаРоссии»вдетяхвоспитываетсяблагородноеотношениексвоемуОтечеству,своейма

лойРодине,своемународу,егоязыку,духовным,природнымикультурнымценностям,ува
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жительноеотношениековсемнародамРоссии,кихнациональнымкультурам,самобытным

обычаямитрадициям,кгосударственнымсимволамРоссийскойФедерации. 

 Дети,обучающиесяпосистемеучебников«ШколаРоссии»знакомятсясобразцамислу

женияОтечеству,постигаютпричастностькаждогочеловека,каждойсемьикжизниРоссии

,осознаютзначимостьусилийкаждогодляблагополучияипроцветанияРодины,чтобыуже

вэтомвозрастепочувствоватьсебямаленькимигражданамивеликойстраны. 

Во-

вторых,родиноведческиеикраеведческиезнания,содержательное,дидактическоеиметод

ическоеобеспечениекоторыхсоставляетзначительнуючастьсодержанияучебников.Учит

ываяособенностипредметныхобластейучебногоплананачальногообщегообразованияФ

ГОСивозрастныепсихологическиеособенностимладшихшкольников,однойизважнейш

ихзадачявляетсяразвитиеуребенкаинтереса,переходящеговпотребностькпознанию,изу

чениюсвоейстраны,еепрошлогоинастоящего,ееприродыиобщественнойжизни,еедухов

ногоикультурноговеличия. 

В-

третьих,поликультурностьсодержаниясистемыучебников«ШколаРоссии»носитсквозн

ойхарактер.Онаобеспечиваетсявкаждойпредметнойлинии,сучетомпредметнойспецифи

кииотражаетмногообразиеиединствонациональныхкультурнародовРоссии,содействуя

формированиюуобучающихсятолерантности,способностикмежнациональномуимежко

нфессиональномудиалогу,знакомствускультураминародовдругихстранмира. 

Вэтойсвязи,важноеместовсистемеучебников«ШколаРоссии»занимаеткурс«Основырел

игиозныхкультурисветскойэтики».Курсорганичноинтегрированвсистемуучебников«Ш

колаРоссии»длярешениязадачиформированияумладшихшкольниковмотивациикосозна

нномунравственномуповедению,основанномуназнаниииуважениикультурныхирелиги

озныхтрадициймногонациональногонародаРоссии,атакжекдиалогуспредставителямид

ругихкультуримировоззрений. Цель углубленного изучения предметов заключается в 

обеспечении прочного и сознательного овладения учащимися системой предметных 

знаний и умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности, 

достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

 В МБОУ «Излучинская ОНШ» реализуется изучение предметов, которое  

предусматривает формирование у обучающихся устойчивого интереса к предмету, 

выявление и развитие их способностей, ориентацию на профессии, существенным 

образом связанные с математикой, русским языком, окружающим миром и 

литературой. 

Основными задачами изучения  предметов являются: 

⎯ создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том 

числе путём удовлетворения потребностей обучающихся  в самообразовании и 

получении дополнительного образования; 

⎯ формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, в том числе и 

программ обеспечивающих углубленную подготовку, их адаптация к жизни в 

обществе; 

⎯ создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

⎯ воспитание гражданственности и любви к Родине; 

⎯ создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся. 
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Для изучения тем по  русскому языку, математике, окружающему миру, 

английскому языку, литературному чтению  используется материал, который 

размещён на онлайн-платформе «Цифровой образовательный контент» 

https://educont.ru – «Учи.ру – YouTube» 

Изучение предметов происходит  за счет использования ЭОР: 

https://educont.ru/, далее переходим на электронный ресурс «Учи.ру»; 

https://inlnk.ru/4yP5z3, размещён на онлайн-платформе «Цифровой образовательный 

https://educont.ru – «Учи.ру – YouTube», использование ЭОР: https://educont.ru/,  

электронный ресурс https://inlnk.ru/MjJGpx, https://inlnk.ru/yONGQK, ресурс «Учи.ру» 

https://inlnk.ru/n0PRKy; «Тренажер по чтению, автор О. В. Фомин; цифровой сервис 

«Учим стихи», использование пособие «Грамотный читатель», используется 

материал, размещённый на онлайн-платформе «Цифровой образовательный 

https://educont.ru 

Изучение математики реализуется за счет  расширения теоретических сведений. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя 

сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти 

своё место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных 

интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в 

дальнейшем как своё личное, так и социальное благополучие.  

Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и 

общественных явлений как компонентов единого мира. В рамках же данного предмета 

благодаря интеграции естественно - научных и социально- гуманитарных знаний 

могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего 

школьника решены задачи экологического образования и воспитания, формирования 

системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, 

патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное 

единство российского общества как важнейшее национальное достояние России. 

Содержание предметов Окружающий мир и Математика направлено на формирование 

функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. Таким образом, 

углубленное изучение предметов создаёт прочный фундамент для изучения 

значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития 

личности. При использовании компьютера обучающиеся   применяют полученные на 

уроках технологии инструментальные знания: умения работать с текстовыми и 

графическими редакторами, обучающиеся создают презентации и проекты, 

выполняют интерактивные задания на макбуках, работают в интернет-пространстве, 

тем самым у них формируется готовность и привычка к практическому применению 

новых информационных технологий. Осуществляются межпредметные связи с 

уроками литературного чтения, математики, используются музыкальные вставки.  

Для того, чтобы повысить уровень развития УУД и творческий потенциал 

обучающихся, эффективным методом является интеграция урочной и внеурочной 

деятельности: «Занимательный русский язык», «Социокультурные истоки», «В мире 

профессий». Математика — моделирование (преобразование объектов из чувственной 

формы в модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная 

трансформация объектов и пр.), выполнение расчетов вычислений, построение форм 

с учетом основ геометрии; работа с геометрическими фигурами, телами, 

https://inlnk.ru/4yP5z3
https://educont.ru/
https://inlnk.ru/MjJGpx
https://inlnk.ru/yONGQK
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именованными числами. Изобразительное искусство — использование средств 

художественной выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, 

изготовление изделий на основе законов и правил декоративно — прикладного 

искусства и дизайна. Окружающий мир — рассмотрение и анализ природных форм 

и конструкций как универсального источника инженерно-художественных идей для 

мастера, природы как источника сырья с учетом экологических проблем, 

деятельности человека как создателя материально- культурной среды обитания, 

изучение этнокультурных традиций. Литературное чтение — работа с текстами для 

создания образа,реализуемогов изделии. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения ООП НОО соответствуют современным целям 

начального общего образования, представленным во ФГОС НОО как система 

личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Планируемыерезультаты 

-

обеспечиваютсвязьмеждутребованиямиФГОСобразовательнойдеятельностьюисистем

ойоценкирезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщего

образования,уточняяиконкретизируяобщеепониманиеличностных,метапредметныхип

редметныхрезультатовдлякаждойучебнойпрограммысучетомведущихцелевыхустанов

окихосвоения,возрастнойспецификиобучающихсяитребований,предъявляемыхсистем

ойоценки; 

-

являютсясодержательнойикритериальнойосновойдляразработкипрограммучебныхпре

дметов,курсов,учебно–

методическойлитературы,атакжедлясистемыоценкикачестваосвоенияобучающимисяо

сновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования; 

-всоответствииссистемно–

деятельностнымподходомсодержаниепланируемыхрезультатовописываетихарактериз

уетобобщенныеспособыдействийсучебнымматериалом,позволяющиеобучающимсяусп

ешнорешатьучебныеиучебно–

практическиезадачи,втомчислезадачи,направленныенаотработкутеоретическихмоделе

йипонятий,изадачи,повозможностимаксимальноприближенныекреальнымжизненным

ситуациям. 

 Личностные результаты освоения ООП НОО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовнонравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые 

обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление 

способности к самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания 

программы начального общего образования обучающиеся овладевают рядом 
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междисциплинарных понятий, а также различными знаковосимволическими 

средствами, которые помогают обучающимся применять знания, как в типовых, так и 

в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

 Системапланируемыхрезультатовдаетпредставлениеотом,какимиименнодействия

ми-

познавательными,личностными,регулятивными,коммуникативными,преломленнымич

ерезспецификусодержаниятогоилииногопредмета–

овладеютобучающиесявходеобразовательнойдеятельности. 

Всистемепланируемыхрезультатовособовыделяетсяучебныйматериал,имеющийопорн

ыйхарактер,т.е.служащийосновойдляпоследующегообучения. 

Структурапланируемыхрезультатовучитываетнеобходимость 

-

определениядинамикиразвитияобучающихсянаосновевыделениядостигнутогоуровняр

азвитияиближайшейперспективы–зоныближайшегоразвитияребенка; 

-

определениявозможностейовладенияобучающимисяучебнымидействияминауровне,со

ответствующемзонеближайшегоразвития,вотношениизнаний,расширяющихиуглубля

ющихсистемуопорныхзнаний,атакжезнанийиумений,являющихсяподготовительными

дляданногопредмета; 

-выделенияосновныхнаправленийоценочнойдеятельности–

оценкирезультатовдеятельностисистемобразованияразличногоуровня,педагогов,обуча

ющихся. 

Сэтойцельювструктурепланируемыхрезультатовпокаждойучебнойпрограмме(предмет

ной,междисциплинарной)выделяютсяследующиеуровниописания:ведущиецелевыеуст

ановкииосновныеожидаемыерезультатыизученияданнойучебнойпрограммы.Ихвключе

ниевструктурупланируемыхрезультатовпризванодатьответнавопрососмыслеизученияд

анногопредмета,еговкладевразвитиеличностиобучающихся. 

Планируемыерезультатывпервом,целевомблоке,предваряющемпланируемыерезультат

ыпоотдельнымразделамучебнойпрограммы. 

Этотблокрезультатовописываетосновной,сущностныйвкладданнойпрограммывразвит

иеличностиобучающихся,вразвитиеихспособностей;отражаеттакиеобщиецелиобразов

ания,какформированиеценностныхимировоззренческихустановок,развитиеинтереса,ф

ормированиеопределенныхпознавательныхпотребностейобучающихся.Оценкадостиж

енияэтихцелейведетсявходепроцедур,допускающихпредоставлениеииспользованиеиск

лючительнонеперсонифицированнойинформации,аполученныерезультатыхарактеризу

ютдеятельностьсистемыобразования. 

Планируемыепредметныерезультатыприводятсявдвухблокахккаждомуразделуучебной

программы.Ониориентируютвтом,какойуровеньосвоенияопорногоучебногоматериала

ожидаетсяотвыпускников. 

Критериямиотбораданныхрезультатовслужат:ихзначимостьдлярешенияосновныхзадач

образованиядаданномуровне,необходимостьдляпоследующегообучения,атакжепотенц

иальнаявозможностьихдостижениябольшинствомобучающихся,какминимумнауровне,

характеризующемисполнительскуюкомпетентностьобучающихся.Инымисловами,вэту

группувключаетсятакаясистемазнанийиучебныхдействий,котораяпринципиальнонеоб

ходимадляуспешногообучениявначальнойиосновнойшколе,и,приналичииспециальной

целенаправленнойработыучителя,можетбытьосвоенабольшинствомдетей. 
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Достиженияпланируемыхрезультатовэтойгруппывыноситсянаитоговуюоценку,котора

яможетосуществлятьсякаквходеосвоенияданнойпрограммыпосредствомнакопительно

йсистемыоценки(например,Портфелядостижений),такипоитогамееосвоения(спомощь

юитоговойработы).Оценкаосвоенияопорногоматериала,характеризующемисполнитель

скуюкомпетентностьобучающихся,ведетсяспомощьюзаданийбазовогоуровня,анауровн

едействий,соответствующихзонеближайшегоразвития,-

спомощьюзаданийповышенногоуровня.Успешноевыполнениеобучающимисязаданийб

азовогоуровняслужитединственнымоснованиемдляположительногорешениявопросаов

озможностипереходанаследующийуровеньобучения. 

Цели,характеризующиесистемуучебныхдействийвотношениизнаний,умений,навыков,

расширяющихиуглубляющихопорнуюсистемуиливыступающихкакпропедевтикадляда

льнейшегоизученияданногопредмета.Уровеньдостижений,соответствующийпланируе

мымрезультатамэтойгруппы,могутпродемонстрироватьтолькоотдельныеобучающиеся

,имеющиеболеевысокийуровеньмотивациииспособностей.Вповседневнойпрактикеобу

ченияэтагруппацелейнеотрабатываетсясовсемибезисключенияобучающимисякаквсилу

повышеннойсложностиучебныхдействийдляобучающихся,такивсилуповышеннойсло

жностиучебногоматериалаи/илиегопропедевтическогохарактеранаданномуровнеобуче

ния.Оценкадостиженияэтихцелейведетсяпреимущественновходепроцедур,допускающ

ихпредоставлениеииспользованиеисключительнонеперсонифицированнойинформаци

и.Частичнозадания,ориентированныенаоценкудостиженияэтойгруппыпланируемыхрез

ультатов,могутвключатьсявматериалыитоговогоконтроля.Основныецелитакоговключе

ния–

предоставитьвозможностьобучающимсяпродемонстрироватьовладениеболеевысокими

(посравнениюсбазовым)уровнямидостиженийивыявитьдинамикуростачисленностигру

ппынаиболееподготовленныхобучающихся.Приэтомневыполнениеобучающимисязада

ний,спомощьюкоторыхведетсяоценкадостиженияпланируемыхрезультатовэтойгруппы

,неявляетсяпрепятствиемдляпереходанаследующийуровеньобучения.Врядеслучаевуче

тдостиженияпланируемыхрезультатовэтойгруппыцелесообразновестивходетекущегои

промежуточногооценивания,аполученныерезультатыфиксироватьпосредствомнакопит

ельнойсистемыоценки(например,вформеПортфолио)иучитыватьприопределенииитого

войоценки. 

Приполученииначальногообщегообразованияустанавливаютсяпланируемыерезульта

тыосвоения. 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. 

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 проектной деятельности, 

изучения учебных предметов, курсов, модулей, в том числе по внеурочной 

деятельности. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой предметных результатов ФГОС НОО, 
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раскрывают и детализируют основные направления этой группы. Достижение 

предметных результатов происходит в процессе 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 и духовно-

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 ценностных ориентаций и расширением опыта деятельности 

на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности. 

 Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности МБОУ «Излучинская 

ОНШ» в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, 

и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

 Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, лицея, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в лицейском самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 
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уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение 

и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 

осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

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

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, лицея, 

города, округа) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; 
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осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей 

роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды, включают: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в 

том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний 

и компетентностей, планировать свое развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами 

понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства 

при решении задач (далее - оперировать понятиями), а также оперировать терминами 

и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 
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способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать 

ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представляют собой совокупность универсальных учебных действий и уровня 

овладения междисциплинарными понятиями. Метапредметные результаты отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные 

действия и группируются по трем направлениям: 

•  универсальные познавательные учебные действия (базовые логические 

и начальные исследовательские действия, а также работа с информацией); 

•  универсальные коммуникативные действия (общение, совместная деятельность, 

презентация); 

•  универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль). 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

Базовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

• с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

• предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; выявлять 

дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

• выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно 

выделенных критериев); 

Базовые исследовательские действия: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

• проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

• оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования (эксперимента); 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 
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• прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах; 

Работа с информацией: 

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

• соблюдать информационную безопасность; 

• оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; эффективно 

запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

готовить небольшие публичные выступления; 

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

2) совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 
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устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

ориентированы на получение опыта деятельности, преобразование и применение 

знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных 

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

образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих 

конкретные учебные предметы, курсы, модули. 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования с 

учетом специфики содержания предметных областей, включающих конкретные 

учебные предметы (учебные модули), ориентированы на применение знаний, умений 

и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а 

также на успешное обучение на уровне начального общего образования, и включают: 

 Предметные результаты по предметной области «Русский язык и литературное 

чтение» обеспечивают: 

1.2.1.Планируемые результаты изучения предметной области «Русский язык и 

литературное чтение» 

1.По учебному предмету «Русский язык»: 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных 

ценностей народа; 

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли 

русского языка как языка межнационального общения; 

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: 

аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать 

воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять 

основную мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого 

текста путем ответа на предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному 

тексту; 

говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного 

общения; выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую 

форму речи; уметь начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание 

собеседника; отвечать на вопросы и задавать их; строить устные монологические 

высказывания в соответствии с учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, просьба); соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание 

предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; 
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формулировать простые выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в 

тексте информацию; анализировать содержание, языковые особенности и структуру 

текста;  

письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) письменного 

общения; списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в 

соответствии с изученными правилами; писать подробное изложение; создавать 

небольшие тексты (сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента 

видеозаписи); использовать словари и различные справочные материалы, включая 

ресурсы сети Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского 

языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об 

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

6) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и речевого этикета. 

 По учебному предмету «Литературное чтение»: 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного 

творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о 

жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, 

поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); 

литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; 

заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; 

стихотворение (ритм, рифма); средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных 

типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и 

удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно 

воспринимать чтение слушателями). 

Планируемые результаты изучения предметной области «Русский язык и 

литературное чтение» 

Общие предметные результаты освоения предметной области 

В результате изучения курса русского языка, обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное 
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эмоционально – ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к 

их грамотному использованию, русский язык и родной язык (русский) станут для 

обучающихся основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

У выпускников будет сформировано: 

Первоначальное представление о русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в 

России и за рубежом, о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 

представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

позитивное эмоционально – оценочное отношение к русскому языку, понимание 

значимости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании; 

овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в объеме курса); 

использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в 

ситуациях языковой деятельности и свободного общения; формирование 

сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах 

из области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, 

орфографии (в объеме изучаемого курса), понимание взаимосвязи и 

взаимозависимости между разными сторонами языка; 

овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, 

буквы, слова, предложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого 

уровня (слова, словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач (в объеме 

изучаемого курса); 

овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 

пунктуационными умениями (в объеме изучаемого курса), умениями применять 

правила орфографии и правила постановки знаков препинания при записи 

собственных и предложенных текстов, умение проверять написанное. 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты:  

1) гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе  

через изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

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

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

с текстами на уроках русского языка; 

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

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

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах  

и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических 

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

текстах, с которыми идёт работа на уроках русского языка; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

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 адекватных языковых средств для выражения своего состояния  

и чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического  

и морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием 

недопустимых средств языка); 

3) 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 русского 

языка 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 речевого самовыражения  

и соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

5) трудового воспитания: 

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

примерам из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка), интерес к 

различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров  

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

6) экологического воспитания: 

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

неприятие действий, приносящих вред природе; 

7) ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира, в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих 

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

и самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению 

русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. У обучающегося будут 

сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

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

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная 

принадлежность, грамматический признак, лексическое значение и другое); 

устанавливать аналогии языковых единиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации языковых единиц 

(звуков, частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий 

при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при 

анализе языковых единиц; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи 

на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос  

на дополнительную информацию; 

устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения  

за языковым материалом, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 

объекта, речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

целесообразный (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое 

миниисследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, 

сравнения, исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе 

анализа предложенного языкового материала; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия  

в аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать  

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 
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распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно  

или на основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь  

к словарям, справочникам, учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, 

законных представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(информации о написании и произношении слова, о значении слова,  

о происхождении слова, о синонимах слова); 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, 

схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии  

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалоги и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

в соответствии с речевой ситуацией; 

готовить небольшие публичные выступления о результатах парной  

и групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного миниисследования, 

проектного задания; 

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

выступления. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых  

и орфографических ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей  

по выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 



32 
 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные  

с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации  

на основе предложенного учителем формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия  

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс  

и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

Предметные результаты освоения программы 

Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения  

в 1 классе обучающийся научится: 

различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

вычленять звуки из слова; 

различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в словах согласный 

звук [й’] и гласный звук [и]); 

различать ударные и безударные гласные звуки; 

различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова  

и в слове); 

различать понятия «звук» и «буква»; 

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

слова без стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой  

ь в конце слова; 

правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание 

последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка 

слов; 

писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные  

и строчные буквы, соединения букв, слова; 

применять изученные правила правописания: раздельное написание слов  

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

и восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах 

собственных (имена и фамилии людей, клички животных); перенос слов по слогам 

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

шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

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

тексты объёмом не более 25 слов; 

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

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

произношением; 
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находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

понимать прослушанный текст; 

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

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

находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

составлять предложение из набора форм слов; 

устно составлять текст из 3-5 предложений по сюжетным картинкам  

и на основе наблюдений; 

использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

. Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения  

во 2 классе обучающийся научится: 

осознавать язык как основное средство общения; 

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

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

(непарный) по звонкости (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 функций букв е, ё, ю, я; 

обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак  

в середине слова; 

находить однокоренные слова; 

выделять в слове корень (простые случаи); 

выделять в слове окончание; 

выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать  

их значения и уточнять значение по учебным словарям; выявлять случаи 

употребления синонимов и антонимов (без называния терминов); 

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

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

и другие; 

распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», 

«какие?»; 

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

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

применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания  

чк, чн, чт; щн, нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие  

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

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

фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; раздельное 

написание предлогов с именами существительными, разделительный мягкий знак; 

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 объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания; 

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 



34 
 

пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

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  

по вопросам; 

определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30-45 слов  

с опорой на вопросы; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать 

изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения  

в 3 классе обучающийся научится: 

объяснять значение русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; 

характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове  

по заданным параметрам; 

производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами;  

без транскрибирования); 

определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; 

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

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

с непроизносимыми согласными; 

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

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

различать однокоренные слова и синонимы; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс; 

выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частей речи; 

распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

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: 
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форму времени, число, род (в прошедшем времени); изменять глагол по временам 

(простые случаи), в прошедшем времени - по родам; 

распознавать личные местоимения (в начальной форме); 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов  

в тексте; 

различать предлоги и приставки; 

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

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

распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 

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

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

словами; 

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

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

правил правописания; 

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

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 использованием норм речевого этикета; 

определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, 

синонимов, союзов и, а, но); 

определять ключевые слова в тексте; 

определять тему текста и основную мысль текста; 

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

или предложений их смысловое содержание; 

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

писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно 

составленному плану; 

объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать 

изученные понятия в процессе решения учебных задач; 

уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения  

в 4 классе обучающийся научится: 

осознавать многообразие языков и культур на территории Российской 

Федерации, осознавать язык как одну из главных духовнонравственных ценностей 

народа; 

объяснять роль языка как основного средства общения; 
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объяснять роль русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; 

осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей 

культуры человека; 

проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным  

в учебнике алгоритмом); 

подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным 

словам антонимы; 

выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять 

значение слова по контексту; 

проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; 

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

устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме 

изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, 

число, падеж; проводить разбор имени существительного как части речи; 

определять грамматические признаки имён прилагательных: род  

(в единственном числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как 

части речи; 

устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять 

грамматические признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем  

и будущем времени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе); 

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

проводить разбор глагола как части речи; 

определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: 

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

личные местоимения для устранения неоправданных повторов  

в тексте; 

различать предложение, словосочетание и слово; 

классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

различать распространённые и нераспространённые предложения; 

распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения  

с однородными членами; использовать предложения с однородными членами  

в речи; 

разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие 

из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные 

предложения без называния терминов); составлять простые распространённые и 

сложные предложения, состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами и, 

а, но и бессоюзные сложные предложения  

без называния терминов); 

производить синтаксический разбор простого предложения; 

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); 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -
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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 однородными членами, соединёнными союзами и, а, но 

и без союзов; 

правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

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

правил правописания; 

находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки  

на изученные правила, описки; 

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

выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 

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 и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст 

с опорой на тему или основную мысль; 

корректировать порядок предложений и частей текста; 

составлять план к заданным текстам; 

осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; 

формулировать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной 

(услышанной) информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте 

информацию; осуществлять ознакомительное чтение в соответствии с поставленной 

задачей; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать 

изученные понятия; 

уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе  

из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный 

перечень. 

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. 

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. 
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Литературное чтение – один из ведущих учебных предметов уровня начального 

общего образования, который обеспечивает, наряду с достижением предметных 

результатов, становление базового умения, необходимого  

для успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской 

грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, 

духовно-нравственного развития обучающихся.  

Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир художественной 

литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и 

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

литературой и с учётом этого направлен на общее  

и литературное развитие обучающегося, реализацию творческих способностей 

обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении систематического 

курса литературы. 

Приоритетная цель обучения литературному чтению – становление грамотного 

читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения  

в успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально откликающегося  

на прослушанное или прочитанное произведение. 

Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт решения учебных 

задач, а также сформированность предметных и универсальных действий  

в процессе изучения литературного чтения станут фундаментом обучения на уровне 

основного общего образования, а также будут востребованы в жизни. 

 Достижение цели изучения литературного чтения определяется решением следующих 

задач: 

формирование у обучающихся положительной мотивации к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного народного 

творчества; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня общего 

речевого развития; 

осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного использования при анализе текста изученных литературных понятий  

в соответствии с представленными предметными результатами по классам; 

овладение техникой смыслового чтения вслух, «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 планируемых 

результатов. Содержание программы по литературному чтению раскрывает 

следующие направления литературного образования обучающегося: речевая и 

читательская деятельности, круг чтения, творческая деятельность. 

В основу отбора произведений для литературного чтения положены 

общедидактические принципы обучения: соответствие возрастным возможностям  
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и особенностям восприятия обучающимися фольклорных произведений  

и литературных текстов; представленность в произведениях нравственно-

эстетических ценностей, культурных традиций народов России, отдельных 

произведений выдающихся представителей мировой детской литературы.  

Важным принципом отбора содержания программы по литературному чтению 

является представленность разных жанров, видов и стилей произведений, 

обеспечивающих формирование функциональной литературной грамотности 

обучающегося, а также возможность достижения метапредметных результатов, 

способности обучающегося воспринимать различные учебные тексты при изучении 

других предметов учебного плана начального общего образования. 

Планируемые результаты изучения литературного чтения включают 

личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные 

достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего 

образования. 

Литературное чтение является преемственным по отношению  

к учебному предмету «Литература», который изучается на уровне основного общего 

образования. 

Изучение литературного чтения в 1 классе способствует освоению  

на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных 

действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения; 

понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного текста; 

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

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

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

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

(фольклорная и литературная), стихотворение, рассказ); 

анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность 

событий в произведении, характеризовать героя, давать положительную  

или отрицательную оценку его поступкам, задавать вопросы по фактическому 

содержанию; 

сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: 

понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, 

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

соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста, 

которые соответствуют иллюстрации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 
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читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные 

нормы; 

участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного текста: 

слушать собеседника, отвечать на вопросы, высказывать своё отношение  

к обсуждаемой проблеме; 

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

предложенный план; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; 

описывать своё настроение после слушания (чтения) стихотворений, сказок, 

рассказов. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимости 

обращаться за помощью к учителю; 

проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык 

чтения;  

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

деятельности. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

проявлять желание работать в парах, небольших группах; 

проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, 

ответственно выполнять свою часть работы. 

Изучение литературного чтения во 2 классе способствует освоению  

на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных 

действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

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, литературная сказка, рассказ, басня, стихотворение); 

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

произведения, находить в тексте слова, подтверждающие характеристику героя, 

оценивать его поступки, сравнивать героев по предложенному алгоритму, 

устанавливать последовательность событий (действий) в сказке и рассказе; 

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

находить в тексте сравнения, эпитеты, слова в переносном значении, объяснять 

значение незнакомого слова с опорой на контекст и по словарю. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: 
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соотносить иллюстрации с текстом произведения; 

ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по автору, 

каталогу на основе рекомендованного списка; 

по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях предполагать 

тему и содержание книги; 

пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

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

дополнять ответы других участников, составлять свои вопросы и высказывания  

на заданную тему; 

пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение; 

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

простые выводы на основе прочитанного (прослушанного) произведения; 

описывать (устно) картины природы; 

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

участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художественных 

произведений. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при прочтении (слушании) 

произведения; 

удерживать в памяти последовательность событий прослушанного 

(прочитанного) текста; 

контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении 

(слушании) произведения; 

проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

выбирать себе партнёров по совместной деятельности; 

распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать 

за общий результат работы. 

Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению  

ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические  

и стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 

различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, народные  

и авторские произведения; 

анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и 

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

эпизод, определять композицию произведения, характеризовать героя; 

конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную 

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

произведения одного жанра, но разной тематики; 

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

пейзаж, интерьер). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 

сравнивать информацию словесную (текст), графическую  

или изобразительную (иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение); 

подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы  

и изобразительного искусства по тематике, настроению, средствам выразительности; 

выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять 

аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

читать текст с разными интонациями, передавая своё отношение к событиям, 

героям произведения; 

формулировать вопросы по основным событиям текста; 

пересказывать текст (подробно, выборочно, с изменением лица); 

выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая соответствующее 

настроение; 

сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию умений: 

принимать цель чтения, удерживать её в памяти, использовать в зависимости от 

учебной задачи вид чтения, контролировать реализацию поставленной задачи чтения; 

оценивать качество своего восприятия текста на слух; 

выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки процесса и результата 

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчинённого, 

соблюдать равноправие и 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 общим замыслом; 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей 

части работы, оценивать свой вклад в общее дело. 

Изучение литературного чтения в 4 классе способствует освоению  

ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания); 
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читать про себя (молча), оценивать своё чтение с точки зрения понимания  

и запоминания текста; 

анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность 

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

устанавливать взаимосвязь между событиями, эпизодами текста; 

характеризовать героя и давать оценку его поступкам;  

сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, 

самостоятельно выбирать критерий сопоставления героев, их поступков  

(по контрасту или аналогии); 

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

и восстанавливать нарушенную последовательность; 

исследовать текст: находить средства художественной выразительности 

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

жанров (пейзаж, интерьер), выявлять особенности стихотворного текста (ритм, рифма, 

строфа). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 

использовать справочную информацию для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей; 

характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавление, аннотация, 

предисловие, иллюстрации, примечания и другое); 

выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять 

аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать 

вопросы к учебным и художественным текстам; 

пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 

рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе  

и его произведениях; 

оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним; 

использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных 

произведений; 

сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера  

по наблюдениям, на заданную тему. 

Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию умений: 

понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно 

организовывать читательскую деятельность во время досуга; 

определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 

оценивать выступление (своё и одноклассников) с точки зрения передачи 

настроения, особенностей произведения и героев; 

осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать 

причины возникших ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть  

их в предстоящей работе. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 
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участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании  

и драматизации (читать по ролям, разыгрывать сценки); 

соблюдать правила взаимодействия; 

ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной 

деятельности, оценивать свой вклад в общее дело. 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению 

на уровне начального общего образования. 

  Личностные результаты освоения программы по литературному чтению достигаются 

в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей 

позитивную динамику развития личности обучающегося, ориентированную на 

процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты 

освоения программы по литературному чтению отражают освоение обучающимися 

социально значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения 

обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным и духовно-

нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных 

представлений и отношений на практике. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты:  

1) гражданско-патриотическое воспитание: 

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 правах  

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

нормах поведения и правилах межличностных 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 персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством 

накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных  

по эмоциональной окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического  

и морального вреда другим людям. 

3) эстетическое воспитание: 

проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре,  

к различным видам искусства, восприимчивость к традициям и творчеству своего  
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и других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах 

художественной деятельности; 

приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-

эстетической оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

понимание образного языка художественных произведений, выразительных 

средств, создающих художественный образ. 

4) трудовое воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия  

в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

5) экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека 

и животных, отражённых в литературных произведениях; 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде. 

6) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной 

картине мира, понимание важности слова как средства создания словесно-

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

овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных  

и жизненных задач; 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 

средствами литературы, развитие познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в познании произведений 

фольклора и художественной литературы, творчества писателей. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, 

устанавливать аналогии; 

объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 

аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного  

и художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике 

поступков героев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
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определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев);  

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, 

исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия  

в аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать  

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации; 

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном 

виде, согласно заданному алгоритму; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно  

или на основании предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации  

в информационно-коммуникационной сети «Интернет»; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии  

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
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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 свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 1 

классе обучающийся научится: 

понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения  

в различных жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения  

для личного развития, находить в художественных произведениях отражение 

нравственных ценностей, традиций, быта разных народов; 

владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми 

словами, читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв 

и слогов доступные для восприятия и небольшие по объёму произведения  

в темпе не менее 30 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм  

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

времена года; 

различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

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 

вопросы по фактическому содержанию произведения; 

владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного 

(прочитанного) произведения: определять последовательность событий  

в произведении, характеризовать поступки (положительные или отрицательные) 

героя, объяснять значение незнакомого слова с использованием словаря; 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: 

отвечать на вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные 

литературные понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание 

произведения), подтверждать свой ответ примерами из текста; 

пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением 

последовательности событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, 

рисунки, предложенный план; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 
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составлять высказывания по содержанию произведения (не менее  

3 предложений) по заданному алгоритму; 

сочинять небольшие тексты по предложенному началу (не менее  

3 предложений); 

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

выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом 

рекомендованного учителем списка, рассказывать о прочитанной книге  

по предложенному алгоритму; 

обращаться к справочной литературе для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения во 2 

классе обучающийся научится: 

объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения  

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

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

ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное), находить  

в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных ценностей, 

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

понятиях в контексте изученных произведений; 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

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

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм  

не менее 3 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные 

времена года; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма); 

понимать содержание, смысл прослушанного (прочитанного) произведения: 

отвечать и формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 

различать 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 главную мысль, воспроизводить последовательность событий  

тексте произведения, составлять план текста (вопросный, номинативный); 

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

героя и выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, 

устанавливать взаимосвязь между характером героя и его поступками, сравнивать 

героев одного произведения по предложенным критериям, характеризовать 

отношение автора к героям, его поступкам; 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст  

и с использованием словаря; находить в тексте примеры использования слов  

в прямом и переносном значении; 
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осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, 

литературный герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, 

эпитет); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: 

понимать жанровую принадлежность произведения, формулировать устно простые 

выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно,  

от лица героя, от третьего лица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения  

(не менее 5 предложений); 

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

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

иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям; 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 3 

классе обучающийся научится: 

отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества  

и художественной литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях 

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

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

произведений; 

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

виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 

выборочное); 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

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

читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной 

тематикой произведений; 

различать художественные произведения и познавательные тексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

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

произведение от эпического; 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного 

(прочитанного) произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным  

и художественным текстам; 

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; 
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владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

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 сопоставлять их поступки по предложенным критериям  

(по аналогии или по контрасту); 

отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать 

отношение автора к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте 

средства изображения героев (портрет), описание пейзажа и интерьера; 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст  

и с использованием словаря; находить в тексте примеры использования слов  

в прямом и переносном значении, средств художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение); 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный 

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

смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: 

строить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением 

орфоэпических и пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые 

выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; использовать  

в беседе изученные литературные понятия; 

пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко),  

от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи 

(повествование, описание, рассуждение) с учётом специфики учебного  

и художественного текстов; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие 

эпизоды из произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного 

(прослушанного) текста на заданную тему по содержанию произведения (не менее  

8 предложений), корректировать собственный письменный текст; 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 

алгоритму; 

сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение 

прочитанного произведения; 

использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания: обложку, 

оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания; 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные 

образовательные и информационные ресурсы, включённые  

в федеральный перечень. 
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Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 4 

классе обучающийся научится: 

осознавать значимость художественной литературы и фольклора  

для всестороннего развития личности человека, находить в произведениях отражение 

нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов России и 

мира, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

произведений; 

демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного народного 

творчества: формировать собственный круг чтения; 

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

виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 

выборочное); 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения в темпе не менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной 

тематикой произведений; 

различать художественные произведения и познавательные тексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

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

произведение от эпического; 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного 

(прочитанного) произведения: отвечать и формулировать вопросы (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), приводить примеры произведений фольклора разных народов 

России; 

соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы 

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

жанров литературы России и стран мира; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять 

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

связь событий, эпизодов текста; 

характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные 

характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, 

чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно 

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

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

(портрет) и выражения их чувств, описание пейзажа  

и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи событий, явлений, 

поступков героев; 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст  

и с использованием словаря;  
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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 третьего лица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на заданную тему  

по содержанию произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения  

на заданную тему, используя разные типы речи (повествование, описание, 

рассуждение), корректировать собственный текст с учётом правильности, 

выразительности письменной речи; 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 

алгоритму; 

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, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

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. 

 

1.2.2. Планируемые результаты изучения предметной области «Иностранный 

язык» 

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  
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и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах  

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

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетическое воспитание: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего  

и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни 

в окружающей среде (в том числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия  

в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессия. 
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Экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; 

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, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 
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проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование  

по установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть 

целое, причина следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия  

в аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать  

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно  

или на основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии  

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 
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У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

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 свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы  

на применение знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях  

и реальных жизненных условиях, отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности  

её составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной). 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по иностранному (английскому) языку: 

Коммуникативные умения. 

Говорение: 

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

в стандартных ситуациях неофициального общения, используя вербальные и/или 
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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: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание  

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера, 

используя зрительные опоры и языковую догадку (время звучания текста/текстов для 

аудирования – до 40 секунд). 

Смысловое чтение: 

читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрируя понимание прочитанного; 

читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их 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 образец короткие поздравления с праздниками (с днём рождения, 

Новым годом). 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи: 

знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, 

фонетически корректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
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применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге  

в односложных словах, вычленять некоторые звукобуквенные сочетания  

при анализе знакомых слов; озвучивать транскрипционные знаки, отличать  

их от букв; 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения  

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный  

и восклицательный знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа  

в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов. 

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, предусмотренной на первом году обучения; 

использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 

Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные 

типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 

вопросительные (общий, специальный, вопросы), побудительные  

(в утвердительной форме); 

распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые 

предложения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения  

с начальным It; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения  

с начальным There + to be в Present 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.); 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения  

с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense в 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 письменной речи настоящее простое время 

(Present Simple Tense) в повествовательных (утвердительных  

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

распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию 

have got (I’ve got ... Have you got ...?); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол сan/can’t 

для выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can 

для получения разрешения (Can I go out?); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, 

определённый и нулевой артикль с существительными (наиболее распространённые 

случаи употребления); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число 

существительных, образованное по правилам и исключения: a pen – pens; a man – men; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные  

и притяжательные местоимения; 

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 и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who, 

what, how, where, how many; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, near, 

under; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but  

(при однородных членах). 

Социокультурные знания и умения: 
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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; 

знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по иностранному (английскому) языку: 

Коммуникативные умения. 

Говорение: 

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

диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения,  

с вербальными и/или зрительными опорами в рамках изучаемой тематики  

с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка 

(не менее 4 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание; 

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

с вербальными и/или зрительными опорами; 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными  

и/или зрительными опорами (объём монологического высказывания – не менее  

4 фраз). 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание  

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера,  

со зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки (время звучания текста/текстов для аудирования – до 1 минуты). 

Смысловое чтение: 

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

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание прочитанного; 

читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые 

слова, с различной глубиной проникновения в их содержание  
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в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой  

и без опоры, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки (объём текста/текстов для чтения – до 130 слов). 

Письмо: 

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, 

возраст, страна проживания, любимые занятия и т. д.; 

писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством 

с выражением пожеланий; 

создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено. 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи: 

применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 

применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight)  

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

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения  

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный  

и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф). 

Лексическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее  

350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая  

200 лексических единиц, освоенных на первом году обучения; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

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

и словосложения (football, snowman). 

Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложения 

в отрицательной форме (Don’t talk, please.); 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения  

с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There 

were mountains in the south.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции  

с глаголами на -ing: to like/enjoy doing something; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d like to ...; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные  

и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных  

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

распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные  

в притяжательном падеже (Possessive Case); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, выражающие 

количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot 

of); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности usually, 

often; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в 

объектном падеже; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения 

that – those; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые 

местоимения some/any в повествовательных и вопросительных предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова when, 

whose, why; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 

числительные (13–100); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные 

(1–30); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления 

движения to (We went to Moscow last year.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next to, in 

front of, behind; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, on в 

выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 
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Социокультурные знания и умения: 

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми 

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

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

рождения, Новым годом, Рождеством); 

кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка  

на английском языке. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по иностранному (английскому) языку: 

Коммуникативные умения. 

Говорение: 

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

диалог-расспрос) на основе вербальных и/или зрительных опор  

с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка 

(не менее 4–5 реплик со стороны каждого собеседника); 

вести диалог – разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии  

и/или ключевые слова в стандартных ситуациях неофициального общения  

с соблюдением норм речевого этикета в объёме не менее 4–5 реплик со стороны 

каждого собеседника; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках 

тематического содержания речи для 4 класса (объём монологического высказывания – 

не менее 4–5 фраз); 

создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своё 

отношение к предмету речи; 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами в объёме не менее 4–5 фраз. 

представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая 

иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления,  

в объёме не менее 4–5 фраз. 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 
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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  

для аудирования – до 1 минуты). 

Смысловое чтение: 

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

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание прочитанного; 

читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова,  

с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости  

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания,  

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

с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём 

текста/текстов для чтения – до 160 слов; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и т. д.) и понимать 

представленную в них информацию. 

Письмо: 

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, 

возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия  

и т. д.; 

писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством 

с выражением пожеланий; 

писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объём 

сообщения – до 50 слов). 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи: 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения  

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 



65 
 

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 способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), 

словосложения (blackboard), конверсии (to play – a play). 

Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и 

специальный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to и 

Future Simple Tense для выражения будущего действия; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы 

долженствования must и have to; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение 

no; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения 

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

best, bad – worse – (the) worst); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты  

и года; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени. 

Социокультурные знания и умения: 

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); 
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знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

знать некоторых литературных персонажей; 

знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 

кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики. 

 

1.2.3. Предметные результаты по учебному предмету "Математика" 

предметной области "Математика и информатика" 

Планируемые результаты освоения программы по математике  

на уровне начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по математике  

на уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной  

и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения математики на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития общей культуры человека, способности мыслить, 

рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; 

применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять 

способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную 

ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, 

в том числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, 

взрослым и пожилым людям; 

работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических 

отношений в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду  

и уверенность своих силах при решении поставленных задач, умение преодолевать 

трудности; 

оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности 

применения математики для рационального и эффективного решения учебных  

и жизненных проблем; 

характеризовать свои успехи в изучении математики, стремиться углублять свои 

математические знания и умения, намечать пути устранения трудностей; 

пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 

предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 
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В результате изучения математики на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

устанавливать связи и зависимости между математическими объектами («часть-

целое», «причина-следствие», протяжённость); 

применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 

приобретать практические графические и измерительные навыки  

для успешного решения учебных и житейских задач; 

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

арифметической записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов 

курса математики; 

понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 

вариантов). 

У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды; 

читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, диаграмму, другую модель); 

представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной 

задачи; 

принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные 

средства и источники информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

конструировать утверждения, проверять их истинность; 

использовать текст задания для объяснения способа и хода решения 

математической задачи; 

комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 
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в процессе диалогов по обсуждению изученного материала – задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства 

своей правоты, проявлять этику общения; 

создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – описание 

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

инструкция (например, измерение длины отрезка); 

ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; 

самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

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 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок; 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, 

дополнительным средствам обучения, в том числе электронным); 

оценивать рациональность своих действий, давать им качественную 

характеристику. 

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 

количества вариантов, приведения примеров и контрпримеров), согласовывать мнения 

в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа информации; 

осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, 

предвидеть возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути 

их предупреждения. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по математике: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 

пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 
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находить числа, большие или меньшие данного числа на заданное число; 

выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 

(устно и письменно) без перехода через десяток; 

называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма)  

и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять 

условие и требование (вопрос); 

сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение 

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

измерять длину отрезка (в см), чертить отрезок заданной длины; 

различать число и цифру; 

распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник 

(квадрат), отрезок; 

устанавливать между объектами соотношения: «слева-справа», «спереди-сзади», 

между; 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения 

относительно заданного набора объектов/предметов; 

группировать объекты по заданному признаку, находить и называть 

закономерности в ряду объектов повседневной жизни; 

различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать 

данное или данные из таблицы; 

сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по математике: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число  

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

устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового 

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

и вычитания в пределах 100; 

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

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

умножения; 

называть и различать компоненты действий умножения (множители, 

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

находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины 

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

(рубль, копейка); 
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определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время с 

помощью часов; 

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

ними соотношение «больше или меньше на»; 

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

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

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

записывать ответ; 

различать и называть геометрические фигуры: прямой угол, ломаную, 

многоугольник; 

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

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

выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 

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

прямоугольника (квадрата); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения  

со словами «все», «каждый»; 

проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; 

находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, 

геометрических фигур); 

находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур); 

представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, 

заполнять строку или столбец таблицы, указывать числовые данные  

на рисунке (изображении геометрических фигур); 

сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

составлять (дополнять) текстовую задачу; 

проверять правильность вычисления, измерения. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по математике: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число,  

в заданное число раз (в пределах 1000); 

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

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

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

выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; 
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устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения 

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

действия сложения, вычитания, умножения и деления; 

использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства 

сложения; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: 

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

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

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

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

измерений, определять продолжительность события; 

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

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

называть, находить долю величины (половина, четверть); 

сравнивать величины, выраженные долями; 

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

определение времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами;  

при решении задач выполнять сложение и вычитание однородных величин, 

умножение и деление величины на однозначное число; 

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

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

решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять 

вычисления); 

конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить 

прямоугольник, многоугольник на заданные части; 

сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); 

находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника 

(квадрата); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения  

со словами: «все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; 

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-

двухшаговые), в том числе с использованием изученных связок; 

классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

извлекать, использовать информацию, представленную на простейших 

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

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

информацию: заполнять простейшие таблицы; 

составлять план выполнения учебного задания и следовать ему, выполнять 

действия по алгоритму; 
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сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); 

выбирать верное решение математической задачи. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по математике: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число,  

в заданное число раз; 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание  

с многозначными числами письменно (в пределах 100 – устно), умножение  

и деление многозначного числа на однозначное, двузначное число письменно  

(в пределах 100 – устно), деление с остатком – письменно (в пределах 1000); 

вычислять значение числового выражения (со скобками или без скобок), 

содержащего 2-4 арифметических действия, использовать при вычислениях 

изученные свойства арифметических действий; 

выполнять прикидку результата вычислений, проверку полученного ответа  

по критериям: достоверность (реальность), соответствие правилу (алгоритму),  

а также с помощью калькулятора; 

находить долю величины, величину по ее доле; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

использовать единицы величин при решении задач (длина, масса, время, 

вместимость, стоимость, площадь, скорость); 

использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени 

(секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год), вместимости (литр), стоимости 

(копейка, рубль), площади (квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный 

сантиметр), скорости (километр в час); 

использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях 

соотношения между скоростью, временем и пройденным путем, между 

производительностью, временем и объёмом работы; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, 

температуру (например, воды, воздуха в помещении), скорость движения 

транспортного средства, вместимость с помощью измерительных сосудов, прикидку и 

оценку результата измерений; 

решать текстовые задачи в 1–3 действия, выполнять преобразование заданных 

величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные  

и письменные вычисления и используя, при необходимости, вычислительные 

устройства, оценивать полученный результат по критериям: реальность, соответствие 

условию; 

решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (например, 

покупка товара, определение времени, выполнение расчётов), в том числе  
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с избыточными данными, находить недостающую информацию (например,  

из таблиц, схем), находить различные способы решения; 

различать окружность и круг, изображать с помощью циркуля и линейки 

окружность заданного радиуса; 

различать изображения простейших пространственных фигур (шар, куб, 

цилиндр, конус, пирамида), распознавать в простейших случаях проекции предметов 

окружающего мира на плоскость (пол, стену); 

выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной 

фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, 

составленных из двух-трех прямоугольников (квадратов); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, приводить 

пример, контрпример;  

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (двух-

трехшаговые); 

классифицировать объекты по заданным или самостоятельно установленным 

одному-двум признакам; 

извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач 

информацию, представленную на простейших столбчатых диаграммах, в таблицах  

с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, 

календарь, расписание), в предметах повседневной жизни (например, счет, меню, 

прайс-лист, объявление); 

заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

использовать формализованные описания последовательности действий 

(алгоритм, план, схема) в практических и учебных ситуациях, дополнять алгоритм, 

упорядочивать шаги алгоритма; 

составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

выбирать рациональное решение задачи, находить все верные решения  

из предложенных. 

 

1.2.4. Предметные результаты по учебному предмету "Окружающий мир" 

предметной области "Обществознание и естествознание (окружающий мир)" 

Планируемые результаты освоения программы по окружающему миру на 

уровне начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по окружающему миру 

характеризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны отражать 

приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 
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становление ценностного отношения к своей Родине – России; понимание особой 

роли многонациональной России в современном мире; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, 

уважения к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

проявление культуры общения, уважительного отношения к людям,  

их взглядам, признанию их индивидуальности; 

принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и 

правил межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, 

сопереживания, уважения и доброжелательности; 

применение правил совместной деятельности, проявление способности 

договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям; 

3) эстетического воспитания: 

понимание особой роли России в развитии общемировой художественной 

культуры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса  

к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, 

в разных видах художественной деятельности. 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение 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 эмоционального отношения к среде обитания, бережное 

отношение к физическому и психическому здоровью; 

5) трудового воспитания: 

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки 

участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 

профессиям; 

6) экологического воспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 

поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей 

вред; 
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7) ценности научного познания: 

осознание ценности познания для развития человека, необходимости 

самообразования и саморазвития; 

проявление познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в расширении своих знаний, в том числе  

с использованием различных информационных средств. 

В результате изучения окружающего мира на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной 

среды обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся 

действительности; 

на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать 

связи и зависимости между объектами (часть – целое; причина – следствие; 

изменения во времени и в пространстве); 

сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных  

и наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты;  

проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя; 

определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных вопросов; 

формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать 

возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях; 

моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая 

и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента 
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времени; поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и 

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 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 

получения информации с учётом учебной задачи; 

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, 

согласно заданному алгоритму; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основе предложенного учителем способа её проверки; 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию; 

читать и интерпретировать графически представленную информацию: схему, 

таблицу, иллюстрацию; 

соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого 

доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (с помощью 

учителя); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 

выступления участников; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно  

и аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей 

правоты; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное 

отношение к собеседнику; 

использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о 

природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

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

конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов 

наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами; 
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находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных 

объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни; 

готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, 

рисунки, фото, плакаты и другое) к тексту выступления. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать самостоятельно или с помощью учителя действия по решению 

учебной задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля и 

самооценки как части регулятивных универсальных учебных действий: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины;  

корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью 

учителя); 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для 

здоровья и жизни; 

объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с 

оценкой учителя; 

оценивать целесообразность выбранных способов действия,  

при необходимости корректировать их. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

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 процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять  

и оценивать работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений;  

не допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать их без участия 

взрослого; 

ответственно выполнять свою часть работы. 

Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения в 1 классе 

обучающийся научится: 

называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии 

членов своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение  
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к семейным ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного поведения в 

социуме и на природе; 

воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны; 

приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и 

праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий; 

различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и 

природные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), 

группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

описывать на основе опорных слов наиболее 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); выделять их наиболее существенные 

признаки; 

применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и 

индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе 

своей местности), измерения (в том числе вести счёт времени, измерять 

температуру воздуха) и опыты под руководством учителя; 

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к 

природе; правила поведения в быту, в общественных местах; 

соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время 

наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

соблюдать правила использования электронных средств, оснащенных экраном; 

соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и 

электронными образовательными и информационными ресурсами. 

Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения во 2 

классе обучающийся научится: 

находить Россию на карте мира, на карте России – Москву, свой регион и его 

главный город; 

узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и 

своего региона; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа 

и других народов, государственным символам России; соблюдать правила 

нравственного поведения в социуме и на природе; 

распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 
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приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного 

края; 

важных событий прошлого и настоящего родного края;  

трудовой деятельности и профессий жителей родного края; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения  

и опыты с природными объектами, измерения; 

приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, 

иллюстрирующие значение природы в жизни человека; 

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

культурные объекты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные 

объекты и явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы  

по предложенным признакам; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, 

компасу; 

создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о природе и обществе; 

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать 

примеры положительного и негативного отношения к объектам природы, 

проявления внимания, помощи людям, нуждающимся в ней; 

соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения 

пассажира наземного транспорта и метро; 

соблюдать режим дня и питания; 

безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа  

в информационно-коммуникационную сеть «Интернет»;  

безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью 

учителя (при необходимости). 

Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения в 3 

классе обучающийся научится: 

различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); 

проявлять уважение к государственным символам России и своего региона; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа 

и других народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

приводить примеры памятников природы, культурных объектов и 

достопримечательностей родного края; столицы России, городов РФ с богатой 

историей и культурой; российских центров декоративно-прикладного искусства; 

проявлять интерес и уважение к истории и культуре народов России; 

показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 
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различать расходы и доходы семейного бюджета; 

распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 

проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты  

с природными объектами с использованием простейшего лабораторного 

оборудования и измерительных приборов; соблюдать безопасность проведения 

опытов; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить 

простейшую классификацию; 

сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой 

природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, 

выделяя их существенные признаки и характерные свойства; 

использовать различные источники информации о природе и обществе  

для поиска и извлечения информации, ответов на вопросы; 

использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы  

для объяснения простейших явлений и процессов в природе, организме человека; 

фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной 

деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы; 

создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе, 

человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией); 

соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного 

и авиатранспорта; 

соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования  

к двигательной активности и принципы здорового питания; 

соблюдать основы профилактики заболеваний; 

соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 

соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого 

доступа в информационно-коммуникационную сеть «Интернет»;  

ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в 

мессенджерах. 

Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения в 4 

классе обучающийся научится: 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям  

своего народа и других народов, государственным символам России;  

соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

показывать на физической карте изученные крупные географические объекты 

России (горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России); 

показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 
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находить место изученных событий на «ленте времени»; 

знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 

соотносить изученные исторические события и исторических деятелей веками и 

периодами истории России; 

рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях 

истории России, наиболее известных российских исторических деятелях разных 

периодов, достопримечательностях столицы России и родного края; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их 

существенные признаки, в том числе государственную символику России и своего 

региона; 

проводить по предложенному (самостоятельно составленному) плану или 

выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты с объектами 

природы с использованием простейшего лабораторного оборудования и 

измерительных приборов, следуя правилам безопасного труда; 

распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их 

описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно 

выбирая признак для группировки; проводить простейшие классификации; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и 

известных характерных свойств; 

использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений 

и процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён года, сезонных 

изменений в природе своей местности, причины смены природных зон); 

называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и 

за рубежом (в пределах изученного); 

называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе и 

обществе; 

использовать различные источники информации для поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы; 

соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни 

человека; 

соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов 

транспортной инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, 

торговых центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, 

библиотеках и других); 

соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате и 

других средствах индивидуальной мобильности; 

осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов  
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и верифицированной информации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных 

образовательных и информационных ресурсов. 

 

1.2.5. Предметные результаты по учебному предмету "Основы религиозных 

культур и светской этики" предметной области "Основы религиозных культур 

и светской этики". 

Планируемые результаты освоения программы по ОРКСЭ на уровне 

начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по ОРКСЭ на уровне начального 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

в соответствии с традиционными российскими социокультурными  

и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами  

и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания  

и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения ОРКСЭ на уровне начального общего образования  

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство 

гордости за свою Родину; 

формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою 

этническую и национальную принадлежность; 

понимать значение гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций, осознавать ценность человеческой жизни; 

понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни 

личности, семьи, общества; 

осознавать право гражданина Российской Федерации исповедовать любую 

традиционную религию или не исповедовать никакой религии; 

строить своё общение, совместную деятельность на основе правил 

коммуникации: умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое 

мнение, независимо от принадлежности собеседников к религии  

или к атеизму; 

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 необходимости прийти на помощь; 
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понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной 

культуре, стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и 

действий, оскорбляющих других людей; 

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. 

Метапредметные результаты: 

овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 

формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять и находить наиболее эффективные способы достижения результата, 

вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки  

и учёта характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности  

и коммуникативных ситуациях, адекватное использование речевых средств  

и средств информационно-коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; 

овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою 

собственную, умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения  

и оценку событий; 

совершенствовать организационные умения в области коллективной 

деятельности, умения определять общую цель и пути её достижения, умений 

договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 
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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, делать выводы на основе изучаемого 

фактического материала; 

признавать возможность существования разных точек зрения, обосновывать 

свои суждения, приводить убедительные доказательства; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её 

принадлежность к определённой религии и/или к гражданской этике; 

использовать разные средства для получения информации в соответствии  

с поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

находить дополнительную информацию к основному учебному материалу  

в разных информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях 

контролируемого входа); 

анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, 

с помощью учителя, оценивать её объективность и правильность. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных 

притч, сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа  

и оценки жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, 

речевого этикета; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии, корректно задавать вопросы и 

высказывать своё мнение, проявлять уважительное отношение к собеседнику  

с учётом особенностей участников общения; 

создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, 

анализа и оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных 

учениях и светской этике. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

проявлять самостоятельность, инициативность, организованность  

в осуществлении учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях, 

контролировать состояние своего здоровья и эмоционального благополучия, 

предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и способы их предупреждения; 
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проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на 

нравственные правила и нормы современного российского общества, проявлять 

способность к сознательному самоограничению в поведении; 

анализировать ситуации, отражающие примеры положительного  

и негативного отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам 

трудовой деятельности); 

выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: 

одобрять нравственные нормы поведения, осуждать проявление несправедливости, 

жадности, нечестности, зла; 

проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, 

желание больше узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, 

корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к 

своей работе, объективно их оценивать; 

владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, 

руководить, терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному  

и дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

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; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных 

и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, 

российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного 

совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали,  

их значении в выстраивании отношений в семье, 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  
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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 словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, 

Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 

рассказывать о Священном Писании Церкви – Библии (Ветхий Завет, Новый 

Завет, Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, 

священнослужителях, богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, 

смысл Таинств Крещения, Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве  

и монастырях в православной традиции; 

рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, 

притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения  

с мирянами и священнослужителями; 

рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскресение 

Христово и Рождество Христово), православных постах, назначении поста; 

раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, 

братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам, православных семейных 

ценностей; 

распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл 

(православный крест) и значение в православной культуре; 

рассказывать о художественной культуре в православной традиции,  

об иконописи, выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

излагать основные исторические сведения о возникновении православной 

религиозной традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль 

православия в становлении культуры народов России, российской культуры  

и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

православного исторического и культурного наследия в своей местности, регионе 

(храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению  

и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с 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, 
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гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, 

приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), 

народы России, для которых традиционными религиями исторически являются 

православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы исламской культуры». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

исламской культуры» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений 

 о себе, людях, окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного 

совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных 

и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, 

российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного 

совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной 

морали, их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и 

деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской 

культуре, традиции (вера, искренность, милосердие, ответственность, справедливость, 

честность, великодушие, скромность, верность, терпение, выдержка, достойное 

поведение, стремление к знаниям); 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций исламской этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в исламской культуре, единобожии, вере и её основах; 

рассказывать о Священном Коране и сунне – примерах из жизни пророка 

Мухаммада, о праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, 

закят, дуа, зикр); 

рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах 

поведения в мечети, общения с верующими и служителями ислама; 

рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, Маулид); 

раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, норм отношений детей к отцу, матери, 

братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам, норм отношений  

с дальними родственниками, соседями, исламских семейных ценностей; 
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распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл  

и охарактеризовать назначение исламского орнамента; 

рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных 

напевах, каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, 

одежде; 

излагать основные исторические сведения о возникновении исламской 

религиозной традиции в России, своими словами объяснять роль ислама  

в становлении культуры народов России, российской культуры  

и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исламского исторического и культурного наследия в своей местности, регионе 

(мечети, медресе, памятные и святые места), оформлению и представлению её 

результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с 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 исламской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы буддийской культуры». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

буддийской культуры» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений  

о себе, людях, окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных 

и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, 

российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного 

совершенствования; 
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рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной 

морали, их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и 

деятельности; 

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, значение понятий «правильное воззрение»  

и «правильное действие»; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций буддийской этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бодхисатвах, 

Вселенной, человеке, обществе, сангхе, сансаре и нирване, понимание ценности 

любой формы жизни как связанной с ценностью человеческой жизни и бытия; 

рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах, смысле принятия, 

восьмеричном пути и карме; 

рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах поведения 

в храме, общения с мирскими последователями и ламами; 

рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; 

раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, 

братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам, буддийских семейных ценностей; 

распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами её смысл  

и значение в буддийской культуре; 

рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 

излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской 

религиозной традиции в истории и в России, своими словами объяснять роль 

буддизма в становлении культуры народов России, российской культуры  

и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

буддийского исторического и культурного наследия в своей местности, регионе 

(храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению  

и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с 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, 
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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 буддийской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы иудейской культуры». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

иудейской культуры» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений  

о себе, людях, окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного 

совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных 

и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, 

российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного 

совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали,  

их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении  

и деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской 

культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, 

ответственность, послушание, исполнение заповедей, борьба с грехом и спасение), 

основное содержание и место заповедей (прежде всего, Десяти заповедей) в жизни 

человека, объяснять «золотое правило нравственности» в иудейской религиозной 

традиции; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций иудейской этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в иудаизме, учение о единобожии, об основных принципах иудаизма; 

рассказывать о священных текстах иудаизма – Торе и Танахе, о Талмуде, 

произведениях выдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах; 

рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах 

поведения в синагоге, общения с мирянами и раввинами; 

рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырёх, включая  

Рош-а-Шана, Йом-Киппур, Суккот, Песах), постах, назначении поста; 
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раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, отношений детей к отцу, матери, 

братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам, иудейских традиционных 

семейных ценностей; 

распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её смысл 

(магендовид) и значение в еврейской культуре; 

рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, 

религиозных напевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, 

одежде; 

излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма  

на территории России, своими словами объяснять роль иудаизма в становлении 

культуры народов России, российской культуры и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

иудейского исторического и культурного наследия в своей местности, регионе 

(синагоги, кладбища, памятные и святые места), оформлению и представлению  

её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с 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 иудейской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

религиозных культур народов России» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений  

о себе, людях, окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных 

и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, 
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российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного 

совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных 

религиях России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении  

в выстраивании отношений в семье, между людьми; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, 

ответственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной 

культуре народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), объяснять 

«золотое правило нравственности» в религиозных традициях; 

соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, 

заповедями в традиционных религиях народов России; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма,  

об основателях религий; 

рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России 

(Библия, Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях 

религиозного культа (священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, 

ритуалах, обычаях (1–2 примера); 

рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) 

традиционных религий народов России, основных нормах поведения в храмах, 

общения с верующими; 

рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий 

народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного 

религиозного праздника каждой 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 религиях народов России; 

распознавать религиозную символику традиционных религий народов России 

(православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), 

объяснять своими словами её значение в религиозной культуре; 

рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов 

России (православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись), 

главных особенностях религиозного искусства православия, ислама, буддизма, 

иудаизма (архитектура, изобразительное искусство, язык и поэтика религиозных 

текстов, музыки или звуковой среды); 

излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий  

в становлении культуры народов России, российского общества, российской 

государственности; 
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первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исторического и культурного наследия традиционных религий народов России  

в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), 

оформлению и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с 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, народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 

иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в традиционных религиях народов России. 

Модуль «Основы светской этики». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

светской этики» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений  

о себе, людях, окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных 

и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, 

российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного 

совершенствования; 

рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых  

в российском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных 

на российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, 

свободах и обязанностях человека и гражданина в России; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской 

этики (справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность  

и достоинство человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, 

милосердие, добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между людьми  

в российском обществе, объяснять «золотое правило нравственности»; 
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высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности  

в жизни человека, семьи, народа, общества и государства, умение различать 

нравственные нормы и нормы этикета, приводить примеры; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления об основных 

нормах российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский 

патриотизм и гражданственность, защита Отечества, уважение памяти предков, 

исторического и культурного наследия и особенностей народов России, российского 

общества, уважение чести, достоинства, доброго имени любого человека, любовь  

к природе, забота о животных, охрана окружающей среды; 

рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, 

общества, российских праздниках (государственные, народные, религиозные, 

семейные праздники), российских государственных праздниках, их истории  

и традициях (не менее трёх), религиозных праздниках (не менее двух разных 

традиционных религий народов России), праздниках в своём регионе (не менее 

одного), о роли семейных праздников в жизни человека, семьи; 

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 семейных ценностей; 

распознавать российскую государственную символику, символику своего 

региона, объяснять её значение, выражать уважение российской государственности, 

законов в российском обществе, законных интересов и прав людей, сограждан; 

рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой 

деятельности, предпринимательства в России, выражать нравственную ориентацию на 

трудолюбие, честный труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 

рассказывать о российских культурных и природных памятниках,  

о культурных и природных достопримечательностях своего региона; 

раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики  

на примерах образцов нравственности, российской гражданственности  

и патриотизма в истории России; 

объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении 

российской государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исторического и культурного наследия народов России, российского общества  

в своей местности, регионе, оформлению и представлению её результатов; 
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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, 

понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводить примеры), понимание российского общенародного (общенационального, 

гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, 

приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России, народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 

иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в российской светской (гражданской) этике. 

 

1.2.6. Планируемые результаты изучения предметной области «Искусство» 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» 

Планируемые результаты освоения программы по изобразительному искусству 

на уровне начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по изобразительному искусству на 

уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты:  

уважения и ценностного отношения к своей Родине – России; 

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-

личностные позиции и социально значимые личностные качества; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; 

мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию 

в социально-значимой деятельности; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес  

к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности 

и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и 

творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение обучающимися 

содержания традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, 
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народном, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства 

воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе восприятия  

и освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о красоте  

и мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к 

жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к 

ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует 

пониманию особенностей жизни разных народов и красоты национальных 

эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают условия для разных 

форм художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию другого 

человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного 

развития обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в 

себе духовно-нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены  

на развитие внутреннего мира обучающегося и воспитание его  

эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают 

обучающемуся обрести социально значимые знания. Развитие творческих 

способностей способствует 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 и низком. Эстетическое воспитание 

способствует формированию ценностных ориентаций обучающихся в отношении  

к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, 

природе, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально 

окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития 

навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений  

в художественно-творческой деятельности. Навыки исследовательской деятельности 

развиваются при выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование 

эстетических чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред 

окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-

творческой работы по освоению художественных материалов и удовлетворения  

от создания реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь 

результат, упорство, творческая инициатива, понимание эстетики трудовой 

деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, работать  
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в команде, выполнять коллективную работу – обязательные требования  

к определённым заданиям по программе. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм  

и предметов; 

сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого  

и предметов между собой; 

обобщать форму составной конструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве  

и в изображении (визуальном образе) на установленных основаниях; 

абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

соотносить тональные отношения (тёмное – светлое) в пространственных  

и плоскостных объектах; 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений  

в пространственной среде и плоскостном изображении. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе 

самостоятельного выполнения художественных заданий; проявлять 

исследовательские и аналитические действия на основе определённых учебных 

установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, 

архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов 

и состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы 

и предметно-пространственную среду жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим  

и другим учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 
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использовать знаково-символические средства для составления орнаментов  

и декоративных композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно,  

по назначению в жизни людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам  

в качестве инструмента анализа содержания произведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать электронные образовательные ресурсы; 

уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, 

цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские 

книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах  

и схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему  

и представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам,  

в отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи 

(галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий:  

понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного (автор – 

зритель), между поколениями, между народами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение  

к оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, 

выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого 

явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций  

и учёта интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 

содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, 

понимать намерения и переживания свои и других людей; 
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взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, 

выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться  

к своей задаче по достижению общего результата. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:  

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя 

порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым 

материалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика». 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов  

в самостоятельной творческой работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе 

знакомства со средствами изобразительного языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт 

обобщения и геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать 

пространственные величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения 

изображения на листе. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа  

для выполнения соответствующих задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей 

практической художественной деятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с 

позиций соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного  

в рисунке содержания и графических средств его выражения (в рамках программного 

материала). 

Модуль «Живопись». 

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, 

которые рождает каждый цвет. 
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Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с 

опорой на опыт жизненных ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок 

и получения нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, 

организованные педагогом. 

Модуль «Скульптура». 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных 

объёмных форм в природе (например, облака, камни, коряги, формы плодов). 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о 

целостной форме в объёмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики – создания объёмных форм из 

бумаги путём её складывания, надрезания, закручивания. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в 

природе (в условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять 

и искать ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно-прикладного 

искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, 

геометрические, анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции 

(стилизованной: декоративный цветок или птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных 

художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору 

учителя с учётом местных промыслов) и опыт практической художественной 

деятельности по мотивам игрушки выбранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего 

праздника. 

Модуль «Архитектура». 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире  

(по фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать особенности  

и составные части рассматриваемых зданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых 

геометрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город)  

в форме коллективной игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета  

и первичные навыки анализа его строения. 
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Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их 

содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета,  

а также соответствия учебной задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных 

впечатлений с учётом учебных задач и визуальной установки учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в 

зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения 

архитектурных построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, 

понимать значение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт 

восприятия картин со сказочным сюжетом (В.М. Васнецова, М.А. Врубеля и других 

художников по выбору учителя), а также произведений  

с ярко выраженным эмоциональным настроением (например, натюрморты  

В. Ван Гога или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и 

отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического  

и целенаправленного наблюдения природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан 

снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика». 

Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными 

материалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких 

графических материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу 

наложения линии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения как 

необходимой композиционной основы выражения содержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать 

умения соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с 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». 
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Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное 

и прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков  

и движений кистью, навыки создания выразительной фактуры и кроющие качества 

гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы 

прозрачной краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных 

оттенков составного цвета. 

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение 

цветных красок с белой и чёрной (для изменения их тона). 

Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и сравнивать 

тёплые и холодные оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, 

радостный; цвет мягкий, «глухой» и мрачный и др. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды 

(например, туман, грозу) на основе изменения тонального звучания цвета, 

приобретать опыт передачи разного цветового состояния моря. 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои 

сказок добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими 

художественными средствами удалось показать характер сказочных персонажей. 

Модуль «Скульптура». 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных 

промыслов; освоить приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях 

выбранного промысла; выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по 

мотивам традиций выбранного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, 

каргопольская, дымковская игрушки или 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 

лепной формы и разного характера движения этой формы (изображения зверушки). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм  

в природе, воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления – узоры (например, капли, 

снежинки, паутинки, роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев) –  

с рукотворными произведениями декоративного искусства (кружево, шитьё, 

ювелирные изделия и др.). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или 

вышивки на основе природных мотивов. 
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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 художественные изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах 

иллюстраций к народным сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, 

И.Я. Билибина), когда украшения не только соответствуют народным традициям,  

но и выражают характер персонажа; учиться понимать, что украшения человека 

рассказывают о нём, выявляют особенности его характера, его представления  

о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных 

былинных персонажей. 

 Модуль «Архитектура». 

Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного 

декорирования предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного 

макета сказочного города или детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений  

(по фотографиям в условиях урока), указывая составные части  

и их пропорциональные соотношения. 

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия. 

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков 

сказочных героев в иллюстрациях известных художников детской книги, развивая 

фантазию и внимание к архитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру 

героев литературных и народных сказок. 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения 

в них содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и других 

средств художественной выразительности, а также ответа  

на поставленную учебную задачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а 

также потребность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа 

произведений декоративного искусства и их орнаментальной организации (например, 

кружево, шитьё, резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений 

отечественных художников-пейзажистов (И.И. Левитана, И.И. Шишкина, 
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И.К. Айвазовского, А.И. Куинджи, Н.П. Крымова и других по выбору учителя),  

а также художников-анималистов (В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина и других  

по выбору учителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи 

западноевропейских художников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван 

Гога, К. Моне, А. Матисса и других по выбору учителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников 

И.И. Левитана, И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, В.М. Васнецова, В.В. Ватагина, 

Е.И. Чарушина (и других по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий  

в программе Paint (или другом графическом редакторе). 

Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур  

в программе Paint, а также построения из них простых рисунков или орнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты  

и техники – карандаш, кисточка, ластик, заливка и другие – и создавать простые 

рисунки или композиции (например, образ дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: 

расположение объекта в кадре, масштаб, доминанта. Участвовать в обсуждении 

композиционного построения кадра в фотографии. 

 К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика». 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, 

многообразии форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок 

обложки с соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок заглавной буквицы, 

создание иллюстраций, размещение текста и иллюстраций на развороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, 

о работе художника над шрифтовой композицией. 

Создавать практическую творческую работу – поздравительную открытку, совмещая в 

ней шрифт и изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять творческую 

композицию – эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму. 

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица. 

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для 

карнавала или спектакля). 

Модуль «Живопись». 
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Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта)  

по наблюдению натуры или по представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное 

настроение в натюрмортах известных отечественных художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы – натюрморта  

с ярко выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру  

или по представлению. 

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. 

Приобрести представление о деятельности художника в театре. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету. 

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюдений, 

по памяти и по представлению. 

Модуль «Скульптура». 

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета 

известной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по 

выбору учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём 

добавления к ней необходимых деталей и тем самым «одушевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая 

пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные 

промыслы Гжель и Хохлома. 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду 

Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим 

промыслам; выполнить эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам 

выбранного художественного промысла). 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении, например, в росписи тканей, 

стен, уметь рассуждать с опорой на зрительный материал о видах симметрии  

в сетчатом орнаменте. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза росписи 

женского платка). 

Модуль «Архитектура». 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на тему 

исторических памятников или архитектурных достопримечательностей своего города. 
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Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работе 

по созданию такого макета. 

Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы 

разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное 

средство. 

Выполнить творческий рисунок – создать образ своего города или села  

или участвовать в коллективной работе по созданию образа своего города или села  

(в виде коллажа) 

 Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно  

и эстетически относиться к иллюстрациям известных отечественных художников 

детских книг, получая различную визуально-образную информацию; знать имена 

нескольких художников детской книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), 

характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные  

по архитектуре здания и обсуждать их архитектурные особенности, приобретать 

представления, аналитический и эмоциональный опыт восприятия наиболее 

известных памятников архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для жителей 

регионов на основе фотографий, телепередач и виртуальных путешествий), уметь 

обсуждать увиденные памятники. 

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, на празднике. 

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 и называть, указывать, где находятся и чему посвящены их 

коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, 
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Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств 

имени А.С. Пушкина. 

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь 

представление о коллекциях своих региональных музеев. 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими 

фигурами, инструментами традиционного рисования. 

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), экспериментируя на свойствах симметрии; создание паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию  

и пропорции; осваивать с помощью графического редактора схематическое изменение 

мимики лица. 

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения  

при создании, например, поздравительных открыток, афиши. 

Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью 

компьютерной программы Picture Manager (или другой): изменение яркости, 

контраста и насыщенности цвета, обрезка изображения, поворот, отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и, 

возможно, знаменитые зарубежные художественные музеи на основе установок и 

квестов, предложенных учителем. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика». 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять  

их в своей практической творческой деятельности. Изучать основные пропорции 

фигуры человека, пропорциональные отношения отдельных частей фигуры  

и учиться применять эти знания в своих рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов  

и представление о красоте человека в разных культурах, применять эти знания  

в изображении персонажей сказаний и легенд или просто представителей народов 

разных культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

Модуль «Живопись». 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж 

гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный  

для среднерусской природы). 
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Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать 

образ женщины в русском народном костюме и образ мужчины  

в народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого 

человека, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа  

(по представлению из выбранной культурной эпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). 

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно 

(аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского 

народного праздника и традиционных праздников у разных народов),  

в которых выражается обобщённый образ национальной культуры. 

Модуль «Скульптура». 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие  

в коллективной разработке проекта макета мемориального комплекса (работа 

выполняется после освоения собранного материала о мемориальных комплексах, 

существующих в нашей стране). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных 

народов или исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов), 

показать в рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде, 

оформлении предметов быта у разных народов, в разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные 

мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по 

дереву, вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для 

предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских 

уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения 

костюма мужчины с родом его занятий и положением в обществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со 

своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль «Архитектура». 

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об 

их связи с окружающей природой. 

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 конструктивных особенностях переносного жилища – юрты. 
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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 архитектурном 

устройстве и жизни в нём людей. Знать основные конструктивные черты 

древнегреческого храма, уметь его изобразить, иметь общее, целостное образное 

представление о древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, 

характерных для разных культур: готический (романский) собор в европейских 

городах, буддийская пагода, мусульманская мечеть, уметь изображать их. 

Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для современных людей 

сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей  

и мировой культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории  

и традиций русской отечественной культуры (произведения В.М. Васнецова, 

А.М. Васнецова, Б.М. Кустодиева, В.И. Сурикова, К.А. Коровина, А.Г. Венецианова, 

А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина и других по выбору учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский 

Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль  

и другие с учётом местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о 

памятниках русского деревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове 

Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм 

Покрова на Нерли. 

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину  

и Д. Пожарскому скульптора И.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 выбору учителя), знать о 

правилах поведения при посещении мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных 

произведениях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира,  

в том числе Древнего Востока, уметь обсуждать эти произведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции 

готических (романских) соборов, знать особенности архитектурного устройства 
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мусульманских мечетей, иметь представление об архитектурном своеобразии здания 

буддийской пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да 

Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических 

изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии 

горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных 

изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и 

различные варианты его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома 

на основе избы и традициями и её украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с 

помощью инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе 

разнообразные модели юрты, её украшения, внешний и внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор 

с закомарами, со сводами-нефами, главой, куполом, готический или романский собор, 

пагода, мечеть).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 движения человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения  

в виртуальном редакторе GIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint  

по 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. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 

 

1.2.7.По учебному предмету "Музыка":  

Планируемые результаты освоения программы по музыке на уровне начального 

общего образования. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; 
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знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и 

традиций республик Российской Федерации; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной 

культуры народов России; 

уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; 

стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого сотрудничества 

в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности; 

3) эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям 

и творчеству своего и других народов; 

умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

4) ценности научного познания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной 

и научной картины мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность 

и самостоятельность в познании; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья 

и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни 

в окружающей среде; 

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) трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; 

интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

7) экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы универсальные познавательные учебные 

действия, универсальные коммуникативные учебные действия, универсальные 

регулятивные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть универсальных познавательных учебных действий: 

сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры, 

устанавливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания 

по определённому признаку; 
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определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, 

произведения, исполнительские составы); 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального 

искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе 

предложенного учителем алгоритма; 

выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической 

для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и 

исполнения, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть универсальных познавательных учебных действий: 

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе 

в отношении собственных музыкально-исполнительских навыков; 

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых 

упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, 

ситуации совместного музицирования; 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, 

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

по установлению особенностей предмета изучения и связей между музыкальными 

объектами и явлениями (часть – целое, причина – следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, 

звукового эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных 

явлений в различных условиях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать  

с информацией как часть универсальных познавательных учебных действий: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети 

Интернет; 

анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) 

по предложенному учителем алгоритму; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения как часть универсальных 

коммуникативных учебных действий: 

1) невербальная коммуникация: 
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воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло 

или в коллективе); 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 

настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, 

понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении; 

2) вербальная коммуникация: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

готовить небольшие публичные выступления; 

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

3) совместная деятельность (сотрудничество): 

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного 

восприятия, исполнения музыки; 

переключаться между различными формами коллективной, групповой 

и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее 

эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 

на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой 

на предложенные образцы. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

универсальных регулятивных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут регулятивных сформированы следующие умения 

самоконтроля как части универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных учебных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 
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личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 

устойчивого поведения, эмоционального душевного равновесия  

и так далее). 

Предметные результаты изучения музыки. 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у 

обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются 

в способности к музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении 

с музыкальным искусством, позитивном ценностном отношении к музыке 

как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по музыке: 

с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных 

инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, 

концертном зале; 

сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать 

музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, 

аргументировать свой выбор; 

имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой 

деятельности в различных смежных видах искусства; 

с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

К концу изучения модуля № 1 «Музыкальная грамота» обучающийся научится: 

классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, 

громкие, низкие, высокие; 

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, 

мелодия, аккомпанемент и другое), уметь объяснить значение соответствующих 

терминов; 

различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства 

и различия музыкальных и речевых интонаций; 

различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые 

музыкальные формы – двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, 

вариации; 

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

К концу изучения модуля № 2 «Народная музыка России» обучающийся научится: 

определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к 

родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: 

духовые, ударные, струнные; 

определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов 

к композиторскому или народному творчеству; 

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов 

и коллективов – народных и академических; 
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создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах 

при исполнении народной песни; 

исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением 

и без сопровождения; 

участвовать в коллективной игре (импровизации) (вокальной, инструментальной, 

танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

К концу изучения модуля № 3 «Музыка народов мира» обучающийся научится: 

различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки 

других стран; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов 

к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в 

сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-

национальных традиций и жанров); 

различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), 

вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

К концу изучения модуля № 4 «Духовная музыка» обучающийся научится: 

определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, 

характеризовать её жизненное предназначение; 

исполнять доступные образцы духовной музыки; 

уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной 

музыки Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно 

региональной религиозной традиции). 

К концу изучения модуля № 5 «Классическая музыка» обучающийся научится: 

различать на слух произведения классической музыки, называть автора  

и произведение, исполнительский состав; 

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), 

вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша 

в сочинениях композиторов-классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные 

и симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, 

приводить примеры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-

классиков; 

воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать 

эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, 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 сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

К концу изучения модуля № 6 «Современная музыкальная культура» обучающийся 

научится: 

иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стремиться 

к расширению музыкального кругозора; 
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различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, 

исполнительского стиля к различным направлениям современной музыки  

(в том числе эстрады, мюзикла, джаза); 

анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие 

основной характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-

выразительными средствами при исполнении; 

исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру 

звука. 

К концу изучения модуля № 7 «Музыка театра и кино» обучающийся научится: 

определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, 

оперетта, мюзикл); 

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра 

и так далее), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения 

(фрагменты) и их авторов; 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры 

человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их 

на слух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, 

и их роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, 

режиссёр, хореограф, певец, художник и другие. 

К концу изучения модуля № 8 «Музыка в жизни человека» обучающийся научится: 

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять 

песни, посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту 

родной природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства 

и настроения; 

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать 

обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность 

и маршевость (связь с движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать 

прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию 

и удовлетворению эстетических потребностей. 

1.2.8. Предметные результаты по учебному предмету "Технология" 

предметной области "Технология"  

Планируемые результаты освоения программы по технологии на уровне 

начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по технологии  

на уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной  

и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения технологии на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества, уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 
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осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении 

гармонического сосуществования рукотворного мира с миром природы, 

ответственное отношение к сохранению окружающей среды; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых  

в предметном мире, чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное 

отношение к культурным традициям других народов; 

проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды, 

эстетические чувства – эмоционально-положительное восприятие  

и понимание красоты форм и образов природных объектов, образцов мировой  

и отечественной художественной культуры; 

проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации, мотивация к 

творческому труду, работе на результат, способность к различным видам 

практической преобразующей деятельности; 

проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 

доступными проблемами; 

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения, 

проявление толерантности и доброжелательности. 

В результате изучения технологии на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии  

(в пределах изученного), использовать изученную терминологию в своих устных  

и письменных высказываниях; 

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных  

и несущественных признаков; 

сравнивать группы объектов (изделий), выделять в них общее и различия; 

делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного 

характера) по изучаемой тематике; 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности; 

комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной 

задачей; 

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и 

законов природы, доступного исторического и современного опыта технологической 

деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 
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осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации  

в учебнике и других доступных источниках, анализировать её 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 

её использования для решения конкретных учебных задач; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 

других информационных источниках. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 

дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их 

излагать, выслушивать разные мнения, учитывать их  

в диалоге; 

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий 

декоративно-прикладного искусства народов России; 

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и 

наведение порядка, уборка после работы); 

выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

выполнять действия контроля и оценки, вносить необходимые коррективы  

в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в 

группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя 

(лидера) и подчинённого, осуществлять продуктивное сотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения  

и пожелания, оказывать при необходимости помощь; 

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения, 

предъявлять аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 
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К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по технологии: 

правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее 

место, поддерживать порядок на нём в процессе труда; 

применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с 

клеем; 

действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной 

разметки (разметка на изнаночной стороне материала, экономия материала при 

разметке); 

определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для 

ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и другие), 

использовать их в практической работе; 

определять наименования отдельных материалов (например, бумага, картон, фольга, 

пластилин, природные, текстильные материалы) и способы их обработки (сгибание, 

отрывание, сминание, резание, лепка и другие), выполнять доступные 

технологические приёмы ручной обработки материалов при изготовлении изделий; 

ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка 

деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки, выделение 

деталей способами обрывания, вырезания и другое, сборку изделий  

с помощью клея, ниток и другое; 

оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «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 инструментами и правильно хранить их, соблюдать правила гигиены труда; 

рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы  

(по вопросам учителя), анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять 

основные и дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения, способы изготовления; 

распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий 

картон, текстильные, клей и другие), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и 

другие); 

называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, 

стека, булавки и другие), безопасно хранить и работать ими; 

различать материалы и инструменты по их назначению; 

называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: 

разметка, резание, сборка, отделка; 

качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: 

экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону,  

по линейке (как направляющему инструменту без откладывания размеров), точно 

резать ножницами по линиям разметки, придавать форму деталям и изделию 

сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и прочее, 

собирать изделия с помощью клея, пластических масс и другое, эстетично  
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и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого 

стежка; 

использовать для сушки плоских изделий пресс; 

с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, шаблон; 

различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку; 

осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под 

руководством учителя; 

выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по технологии: 

понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж», 

«эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», 

«технологические операции», «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; 

самостоятельно готовить 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 отбирать материалы и инструменты для работы, исследовать 

свойства новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, 

проволока и другие); 

читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и 

надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов  

и одного прямого угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника)  

с опорой на простейший чертёж (эскиз), чертить окружность с помощью циркуля; 

выполнять биговку; 

выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной 

геометрической формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета), соотносить 

объёмную конструкцию с изображениями её развёртки; 

отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки; 
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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 – своё или другое, 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; 

называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по технологии: 

понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», 

«искусственный материал»; 

выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-

прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках 

изученного); 

узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространённые в крае ремёсла; 

называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых 

искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и другие); 

читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных 

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 наборов 

«Конструктор» по заданным техническим, технологическим и декоративно-

художественным условиям; 

изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 
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выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости  

от требований конструкции; 

называть несколько видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения обучающихся); 

понимать назначение основных устройств персонального компьютера  

для ввода, вывода и обработки информации; 

выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 

использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных 

технологий для поиска необходимой информации при выполнении обучающих, 

творческих и проектных заданий; 

выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного 

материала на основе полученных знаний и умений. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по технологии: 

формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и 

искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место  

в зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую 

работу) с опорой на инструкционную (технологическую) карту  

или творческий замысел, при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных 

материалов (например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге), 

комбинировать различные способы в зависимости и от поставленной задачи, 

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать 

простейшие виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический 

рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 

решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению 

конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции  

в связи с изменением функционального назначения изделия; 

на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-

конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации  

с использованием изображений на экране компьютера, оформлять текст (выбор 

шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

работать с доступной информацией, работать в программах Word, Power Point; 

решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный 

замысел, осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, 

аргументированно представлять продукт проектной деятельности; 

осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности, 

предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, 
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договариваться, участвовать в распределении ролей, координировать собственную 

работу в общем процессе. 

 

1.2.9. Предметные результаты по учебному предмету "Физическая 

культура" предметной области "Физическая культура" 

Планируемые результаты освоения программы по физической культуре на 

уровне начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по физической культуре на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной  

и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты:  

Патриотическое воспитание: 

ценностное отношение к отечественному спортивному, культурному, 

историческому и научному наследию, понимание значения физической культуры  

в жизни современного общества, способность владеть достоверной информацией  

о спортивных достижениях сборных команд по видам спорта на международной 

спортивной арене, основных мировых и отечественных тенденциях развития 

физической культуры для блага человека, заинтересованность в научных знаниях  

о человеке. 

Гражданское воспитание: 

представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений  

в коллективе, готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении 

учебных, познавательных задач, освоение и выполнение физических упражнений, 

создание учебных проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи  

в процессе этой учебной деятельности, готовность оценивать своё поведение  

и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков, оказание посильной помощи и моральной 

поддержки сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательное  

и уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их устранения. 

Ценности научного познания: 

знание истории развития представлений о физическом развитии и воспитании 

человека в российской культурно-педагогической традиции; 

познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний  

по физической культуре, необходимых для формирования здоровья и здоровых 

привычек, физического развития и физического совершенствования; 

познавательная и информационная культура, в том числе навыки 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными 

техническими средствами информационных технологий; 

интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем. 
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Формирование культуры здоровья: 

осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства, 

ответственное отношение к регулярным занятиям физической культурой,  

в том числе освоению гимнастических упражнений и плавания как важных 

жизнеобеспечивающих умений, установка на здоровый образ жизни, необходимость 

соблюдения правил безопасности при занятиях физической культурой и спортом. 

Экологическое воспитание: 

экологически целесообразное отношение к природе, внимательное отношение к 

человеку, 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, 

коммуникативной и социальной практике. 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия, умения работать с информацией  

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в физической культуре 

(в пределах изученного), применять изученную терминологию в своих устных  

и письменных высказываниях; 

выявлять признаки положительного влияния занятий физической культурой на 

работу организма, сохранение его здоровья и эмоционального благополучия; 

моделировать правила безопасного поведения при освоении физических 

упражнений, плавании; 

устанавливать связь между физическими упражнениями и их влиянием  

на развитие физических качеств; 

классифицировать виды физических упражнений в соответствии  

с определённым классификационным признаком: по признаку исторически 

сложившихся систем физического воспитания, по 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 физических упражнений; 

самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять комбинацию 

упражнений для утренней гимнастики с индивидуальным дозированием физических 

упражнений; 

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 решение и действовать даже в ситуациях неуспеха; 
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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 конкретных учебных задач. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать  

реплики-уточнения и дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, 

аргументированно их излагать, выслушивать разные мнения, учитывать их  

в диалоге; 

описывать влияние физической культуры на здоровье и эмоциональное 

благополучие человека; 

строить гипотезы о возможных отрицательных последствиях нарушения правил 

при выполнении физических движений, в играх и игровых заданиях, спортивных 

эстафетах; 

организовывать (при содействии взрослого или самостоятельно) игры, 

спортивные эстафеты, выполнение физических упражнений в коллективе, включая 

обсуждение цели общей деятельности, распределение ролей, выполнение 

функциональных обязанностей, осуществление действий для достижения результата; 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения  

и пожелания, оказывать при необходимости помощь; 

продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками  

при решении задач выполнения физических упражнений, игровых заданий и игр  

на уроках, во внеурочной и внешкольной физкультурной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон  

и сотрудничества. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

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; 

предусматривать возникновение возможных ситуаций, опасных для здоровья и 

жизни; 

проявлять волевую саморегуляцию при планировании и выполнении 
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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 использованием различных средств информации и коммуникации. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Физическая культура» 

отражают опыт обучающихся в физкультурной деятельности. 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, 

установленного программой по физической культуре, выделяются: полученные 

знания, освоенные обучающимися, умения и способы действий, специфические  

для предметной области «Физическая культура» периода развития детей возраста 

начальной школы, виды деятельности по получению новых знаний, их интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных и новых ситуациях. 

В состав предметных результатов по освоению обязательного содержания 

включены физические упражнения: 

гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием искусственно 

созданных движений и действий, эффективность которых оценивается 

избирательностью воздействия на строение и функции организма,  

а также правильностью, красотой и координационной сложностью всех движений; 

игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий 

(элементарных движений, бега, бросков и других), которые выполняются  

в разнообразных вариантах в соответствии с 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 выполнения или 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 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 

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 игровые упражнения, спортивные 

туристические упражнения). 

Предметные результаты представлены по годам обучения и отражают 

сформированность у обучающихся определённых умений. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по физической культуре: 

Знания о физической культуре: 

различать основные предметные области физической культуры (гимнастика, 

игры, туризм, спорт); 

формулировать правила составления распорядка дня с использованием знаний 
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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 занятий физическими упражнениями  

(в спортивном зале, на спортивной площадке, 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 основные виды разминки. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими 

физическими упражнениями: 

выбирать гимнастические упражнения для формирования стопы, осанки  

в положении стоя, сидя и при ходьбе, упражнения для развития гибкости  

и координации; 

составлять и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением 

утренней гимнастики, физкультминуток, выполнения упражнений гимнастики, 

измерять и демонстрировать в записи индивидуальные показатели длины и массы 

тела, сравнивать их значения с рекомендуемыми для гармоничного развития 

значениями. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, 

строевые упражнения: 

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 игровой деятельности, выполнять команды  

и строевые упражнения. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

осваивать технику выполнения гимнастических упражнений  

для формирования опорно-двигательного аппарата, включая гимнастический шаг, 

мягкий бег;  

упражнения основной гимнастики на развитие физических качеств (гибкость, 

координация), эффективность развития которых приходится на возрастной период 

начальной школы, и развития силы, основанной на удержании собственного веса; 

осваивать гимнастические упражнения на развитие моторики, 

координационно-скоростных способностей, в том числе с использованием 

гимнастических предметов (скакалка, мяч); 

осваивать гимнастические упражнения, направленные на развитие жизненно 

важных навыков и умений (группировка, кувырки, повороты в обе стороны, 

равновесие на каждой ноге попеременно, прыжки толчком с двух ног вперёд, назад, с 

поворотом в обе стороны; 

осваивать способы игровой деятельности.  
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К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по физической культуре: 

Знания о физической культуре: 

описывать технику выполнения освоенных гимнастических упражнений  

по видам разминки, отмечать динамику развития личных физических качеств: 

гибкости, силы, координационно-скоростных способностей; 

кратко излагать историю физической культуры, гимнастики, олимпийского 

движения, некоторых видов спорта, излагать и находить информацию о ГТО,  

его нормативов, описывать технику удержания на воде и основных общеразвивающих 

гимнастических упражнений как жизненно важных навыков человека, понимать и 

раскрывать правила поведения на воде, формулировать правила проведения водных 

процедур, воздушных и солнечных ванн, гигиенические правила при выполнении 

физических упражнений, во время купания и занятий плаванием, характеризовать 

умение плавать. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими 

физическими упражнениями: 

выбирать и уметь составлять комплексы упражнений основной гимнастики для 

выполнения определённых задач, включая формирование свода стопы, укрепление 

определённых групп мышц, увеличение подвижности суставов; 

уметь использовать технику контроля за соблюдением осанки и правильной 

постановки стопы при ходьбе, характеризовать основные показатели физических 

качеств и способностей человека (гибкость, сила, выносливость, координационные  

и скоростные способности) и перечислять возрастной период для их эффективного 

развития; 

принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности, оценивать 

правила безопасности в процессе игры; 

знать основные строевые команды.  

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 при выполнении упражнений с различной нагрузкой; 

классифицировать виды физических упражнений в соответствии  

с определённым классификационным признаком: по признаку исторически 

сложившихся систем физического воспитания, по преимущественной целевой 

направленности их использования, по преимущественному воздействию на развитие 

отдельных качеств (способностей) человека. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, 

командные перестроения: 

участвовать в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; устанавливать 

ролевое участие членов команды; выполнять перестроения. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 
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осваивать физические упражнения на развитие гибкости и координационно-

скоростных способностей; 

осваивать и демонстрировать технику перемещения гимнастическим шагом, 

мягким бегом вперёд, назад, прыжками, подскоками, галопом; 

осваивать и демонстрировать технику выполнения подводящих, 

гимнастических и акробатических упражнений, танцевальных шагов, работы  

с гимнастическими предметами для развития моторики, пространственного 

воображения, меткости, гибкости, координационно-скоростных способностей; 

демонстрировать равновесие стоя и в полуприседе на каждой ноге попеременно, 

прыжки на месте с полуповоротом с прямыми ногами и в группировке (в обе 

стороны); 

осваивать технику плавания одним или несколькими спортивными стилями 

плавания (при наличии материально-технического обеспечения). 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по физической культуре: 

Знания о физической культуре: 

представлять и описывать структуру спортивного движения в нашей стране, 

формулировать отличие задач физической культуры от задач спорта; 

выполнять задания на составление комплексов физических упражнений  

по преимущественной целевой направленности их использования, находить  

и представлять материал по заданной теме, объяснять связь физических упражнений 

для формирования и укрепления здоровья, развития памяти, разговорной речи, 

мышления; 

представлять и описывать общее строение человека, называть основные части 

костного скелета человека и основные группы мышц; 

описывать технику выполнения освоенных физических упражнений; 

формулировать основные правила безопасного поведения на занятиях  

по физической культуре; 

находить информацию о возрастных периодах, когда эффективно развивается 

каждое из следующих физических качеств: гибкость, координация, быстрота, сила, 

выносливость; 

различать упражнения по воздействию на развитие основных физических 

качеств и способностей человека; 

различать упражнения на развитие моторики;  

объяснять технику дыхания под водой, технику удержания тела на воде; 

формулировать основные правила выполнения спортивных упражнений  

(по виду спорта на выбор); 

выявлять характерные ошибки при выполнении физических упражнений. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими 

физическими упражнениями: 

самостоятельно проводить разминку по её видам: общую, партерную, разминку 

у опоры, характеризовать комплексы гимнастических упражнений  

по целевому назначению; 

организовывать проведение игр, игровых заданий и спортивных эстафет  

(на выбор). 
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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 иного упражнения (по заданию) на основные физические качества и 

способности; 

проводить наблюдения за своим дыханием при выполнении упражнений 

основной гимнастики. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты: 

составлять, организовывать и проводить игры и игровые задания; 

выполнять ролевые задания при проведении спортивных эстафет  

с гимнастическим предметом/без гимнастического предмета (организатор эстафеты, 

главный судья, капитан, член команды). 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

осваивать и выполнять технику разучиваемых физических упражнений  

и комбинаций гимнастических упражнений с использованием в том числе 

танцевальных шагов, поворотов, прыжков; 

осваивать и выполнять технику спортивного плавания стилями (на выбор): 

брасс, кроль на спине, кроль; 

осваивать технику выполнения комплексов гимнастических упражнений  

для развития гибкости, координационно-скоростных способностей; 

осваивать универсальные умения при выполнении организующих упражнений 

и жизненно важных навыков двигательной деятельности человека, такие как: 

построение и перестроение, перемещения различными способами передвижения, 

группировка, перекаты, повороты, прыжки, удержание на воде, дыхание под водой и 

другие; 

проявлять физические качества: гибкость, координацию – и демонстрировать 

динамику их развития; 

осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению 

упражнений в оздоровительных формах занятий; 

осваивать строевой и походный шаг. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

осваивать и демонстрировать технику стилей спортивного плавания (брасс, 

кроль) с динамикой улучшения показателей скорости при плавании на определённое 

расстояние; 

осваивать комплексы гимнастических упражнений и упражнений акробатики  

с использованием и без использования гимнастических предметов (мяч, скакалка); 

осваивать универсальные умения прыжков, поворотов, равновесий, включая: 

серию поворотов и прыжков на девяносто и сто восемьдесят градусов, прыжки  

с толчком одной ногой, обеими ногами с прямыми и согнутыми коленями, прямо  

и с полуповоротом, с места и с разбега, прыжки и подскоки через вращающуюся 

скакалку; 

осваивать универсальные умения ходьбы на лыжах (при возможных погодных 

условиях), бега на скорость, метания теннисного мяча в заданную цель, прыжков  

в высоту через планку, прыжков в длину и иное; 
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осваивать универсальные умения при выполнении специальных физических 

упражнений, входящих в программу начальной подготовки по виду спорта  

(по выбору). 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по физической культуре: 

Знания о физической культуре: 

определять и кратко характеризовать физическую культуру, её роль в общей 

культуре человека, пересказывать тексты по истории физической культуры, 

олимпизма, понимать и раскрывать связь физической культуры с трудовой  

и военной деятельностью; 

называть направления физической культуры в классификации физических 

упражнений по признаку исторически сложившихся систем физического воспитания; 

понимать и перечислять физические упражнения в классификации  

по преимущественной целевой направленности; 

формулировать основные задачи физической культуры, объяснять отличия задач 

физической культуры от задач спорта; 

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 жизнеобеспечении в трудных ситуациях; 

давать основные определения по организации строевых упражнений: строй, 

фланг, фронт, интервал, дистанция, направляющий, замыкающий, шеренга, колонна; 

знать строевые команды; 

знать и применять методику определения результатов развития физических 

качеств и способностей: гибкости, координационно-скоростных способностей; 

определять ситуации, требующие применения правил предупреждения 

травматизма; 

определять состав спортивной одежды в зависимости от погодных условий  

и условий занятий; 

различать гимнастические упражнения по воздействию на развитие физических 

качеств (сила, быстрота, координация, гибкость). 

Способы физкультурной деятельности: 

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-

скоростные способности); 

объяснять технику разученных гимнастических упражнений и специальных 

физических упражнений по виду спорта (по выбору); 

общаться и взаимодействовать в игровой деятельности; 

моделировать комплексы упражнений по заданной цели: на развитие гибкости, 

координации, быстроты, моторики, улучшение подвижности суставов, увеличение 

эластичности мышц, формирование стопы и осанки, развитие меткости и другое; 

составлять, организовывать и проводить подвижные игры с элементами 

соревновательной деятельности. 



132 
 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению 

упражнений в оздоровительных формах занятий (гимнастические минутки, утренняя 

гимнастика, учебно-тренировочный процесс); 

моделировать физические нагрузки для развития основных физических качеств 

и способностей в зависимости от уровня физической подготовленности  

и эффективности динамики развития физических качеств и способностей; 

осваивать универсальные умения по контролю за величиной физической 

нагрузки при выполнении упражнений на развитие физических качеств по частоте 

сердечных сокращений; 

осваивать навыки по самостоятельному выполнению гимнастических 

упражнений при различных видах разминки: общей, партерной, разминки у опоры – в 

целях обеспечения нагрузки на группы мышц в различных положениях  

(в движении, лёжа, сидя, стоя); 

принимать на себя ответственность за результаты эффективного развития 

собственных физических качеств. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

осваивать и показывать универсальные умения при выполнении организующих 

упражнений; 

осваивать технику выполнения спортивных упражнений; 

осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах  

при разучивании специальных физических упражнений; 

проявлять физические качества гибкости, координации и быстроты  

при выполнении специальных физических упражнений и упражнений основной 

гимнастики; 

выявлять характерные ошибки при выполнении гимнастических упражнений и 

техники плавания; 

различать, выполнять и озвучивать строевые команды; 

осваивать универсальные умения по взаимодействию в группах  

при разучивании и выполнении физических упражнений; 

осваивать и демонстрировать технику различных стилей плавания (на выбор), 

выполнять плавание на скорость; 

описывать и демонстрировать правила соревновательной деятельности  

по виду спорта (на выбор); 

соблюдать правила техники безопасности при занятиях физической культурой и 

спортом; 

демонстрировать технику удержания гимнастических предметов (мяч, скакалка) 

при передаче, броске, ловле, вращении, перекатах; 

демонстрировать технику выполнения равновесий, поворотов, прыжков толчком 

с одной ноги (попеременно), на месте и с разбега; 

осваивать технику выполнения акробатических упражнений (кувырок, колесо, 

шпагат/полушпагат, мост из различных положений по выбору, стойка на руках); 

осваивать технику танцевальных шагов, выполняемых индивидуально, парами, 

в группах; 

моделировать комплексы упражнений общей гимнастики по видам разминки 
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(общая, партерная, у опоры); 

осваивать универсальные умения в самостоятельной организации  

и проведении подвижных игр, игровых заданий, спортивных эстафет; 

осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной  

и игровой деятельности; 

осваивать технические действия из спортивных игр. 

Содержание обучения в 1 классе. 

Физическая культура. Культура движения. Гимнастика. Регулярные занятия 

физической культурой в рамках учебной и внеурочной деятельности. Основные 

разделы урока. 

Исходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, седы, 

положения лёжа, сидя, у опоры. 

Правила поведения на уроках физической культуры. Общие принципы 

выполнения гимнастических упражнений. Гимнастический шаг. Гимнастический 

(мягкий) бег. Основные хореографические позиции. 

Место для занятий физическими упражнениями. Спортивное оборудование  

и инвентарь. Одежда для занятий физическими упражнениями. Техника 

безопасности при выполнении физических упражнений, проведении игр  

и спортивных эстафет. 

Распорядок дня. Личная гигиена. Основные правила личной гигиены. 

Самоконтроль. Строевые команды, построение, расчёт. 

Физические упражнения. 

Упражнения по видам разминки. 

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 на полупальцах с выпрямленными коленями  

и в полуприседе («жираф»), шаги с продвижением вперёд, сочетаемые с отведением 

рук назад на горизонтальном уровне («конькобежец»). Освоение танцевальных 

позиций у опоры. 

Партерная разминка. Освоение техники выполнения упражнений  

для формирования и развития опорно-двигательного аппарата: упражнения  

для формирования 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 положения лёжа. 

Подводящие упражнения 

Группировка, кувырок в сторону, освоение подводящих упражнений  
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к выполнению продольных и поперечных шпагатов («ящерка»). 

Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим 

предметом. 

Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вчетверо, – 

перед собой, сложенной вдвое – поочерёдно в лицевой, боковой плоскостях. Подскоки 

через скакалку вперёд, назад. Прыжки через скакалку вперёд, назад. Игровые задания 

со скакалкой. 

Удержание гимнастического мяча. Баланс мяча на ладони, передача мяча  

из руки в руку. Одиночный отбив мяча от пола. Переброска мяча с ладони  

на тыльную сторону руки и обратно. Перекат мяча по полу, по рукам. Бросок  

и ловля мяча. Игровые задания с мячом. 

Упражнения для развития координации и развития жизненно важных навыков и 

умений. 

Равновесие – колено вперёд попеременно каждой ногой. Равновесие («арабеск») 

попеременно каждой ногой. Повороты в обе стороны на сорок пять  

и девяносто градусов. Прыжки толчком с двух ног вперёд, назад, с поворотом  

на сорок пять и девяносто градусов в обе стороны. 

Освоение танцевальных шагов: «буратино», «ковырялочка», «верёвочка». 

Бег, сочетаемый с круговыми движениями руками. 

Игры и игровые задания, спортивные эстафеты. 

Музыкально-сценические игры. Игровые задания. Спортивные эстафеты  

с мячом, со скакалкой. Спортивные игры с элементами единоборства.  

Организующие команды и приёмы. 

Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд. 

Содержание обучения во 2 классе. 

Гармоничное физическое развитие. Контрольные измерения массы и длины 

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. 

Календарные соревнования. 

Упражнения по видам разминки. 

Общая разминка. Упражнения общей разминки. Повторение разученных 

упражнений. Освоение техники выполнения упражнений общей разминки  

с контролем дыхания: гимнастический бег вперёд, назад, приставные шаги  

на полной стопе вперёд с движениями головой в стороны («индюшонок»), шаги  

в полном приседе («гусиный шаг»), небольшие прыжки в полном приседе («мячик»), 

шаги с наклоном туловища вперёд до касания грудью бедра («цапля»), приставные 

шаги в сторону с наклонами («качалка»), наклоны туловища вперёд, попеременно 

касаясь прямых ног животом, грудью («складочка»). 

Партерная разминка. Повторение и освоение новых упражнений основной 

гимнастики для 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  

и формирования выворотности стоп, упражнения для укрепления мышц ног, рук, 

упражнения для увеличения подвижности тазобедренных, коленных  
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и голеностопных суставов. 

Освоение упражнений для укрепления мышц спины и брюшного пресса 

(«берёзка»), упражнения для укрепления мышц спины («рыбка», «коробочка»), 

упражнения для укрепления брюшного пресса («уголок»), упражнения  

для укрепления мышц спины и увеличения их эластичности («киска»), упражнения 

для развития гибкости: отведение ноги назад стоя на колене (махи назад) поочерёдно 

правой и левой ногой, прямые ноги разведены в стороны, наклоны туловища 

попеременно к каждой ноге, руки вверх, прижаты к ушам («коромысло»), упражнение 

для укрепления мышц живота, развития координации, укрепления мышц бедер 

(«неваляшка»). 

Разминка у опоры. Освоение упражнений для укрепления голеностопных 

суставов, развития координации и увеличения эластичности мышц: стоя 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 с согнутыми коленями), разножка  

на сорок пять и девяносто градусов (вперёд и в сторону). 

Подводящие упражнения, акробатические упражнения. 

Освоение упражнений: кувырок вперёд, назад, шпагат, колесо, мост  

из положения сидя, стоя и вставание из положения мост. 

Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим 

предметом 

Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вдвое, перед 

собой, ловля скакалки. Высокие прыжки вперёд через скакалку с двойным махом 

вперёд. Игровые задания со скакалкой. 

Бросок мяча в заданную плоскость и ловля мяча. Серия отбивов мяча. 

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 шаг вперёд) – 

шаг вперёд с поворотом тела на триста шестьдесят градусов – ловля мяча. 

Пример: 

Исходное положение: сидя в группировке – кувырок вперед-поворот «казак» – 

подъём – стойка в VI позиции, руки опущены. 

Упражнения для развития координации и развития жизненно важных навыков и 

умений. 

Плавательная подготовка. 

Правила поведения в бассейне. Упражнения ознакомительного плавания: 
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освоение универсальных умений дыхания в воде. Освоение упражнений  

для формирования навыков плавания: «поплавок», «морская звезда», «лягушонок», 

«весёлый дельфин». Освоение спортивных стилей плавания. 

Основная гимнастика. 

Освоение универсальных умений дыхания во время выполнения 

гимнастических упражнений. 

Освоение техники поворотов в обе стороны на сто восемьдесят и триста 

шестьдесят градусов на одной ноге (попеременно), техники выполнения серии 

поворотов колено вперёд, в сторону, поворот «казак», нога вперёд горизонтально. 

Освоение техники выполнения прыжков толчком с одной ноги вперёд, с поворотом на 

девяносто и сто восемьдесят градусов в обе стороны. 

Освоение танцевальных шагов: шаги с подскоками (вперёд, назад,  

с поворотом), шаги галопа (в сторону, вперёд), а также в сочетании с различными 

подскоками, элементы русского танца («припадание»), элементы современного танца. 

Освоение упражнений на развитие силы: сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа на полу. 

Игры и игровые задания, спортивные эстафеты. 

Ролевые игры и игровые задания с использованием освоенных упражнений  

и танцевальных шагов. Спортивные эстафеты с мячом, со скакалкой. Спортивные 

игры. Туристические игры и задания. 

Организующие команды и приёмы. 

Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд  

и строевых упражнений: построение и перестроение в одну, две шеренги, стоя  

на месте, повороты направо и налево, передвижение в колонне по одному  

с равномерной скоростью 

Содержание обучения в 3 классе. 

Нагрузка. Влияние нагрузки на мышцы. Влияние утренней гимнастики  

и регулярного выполнения физических упражнений на человека. Физические 

упражнения. Классификация физических упражнений по направлениям. 

Эффективность развития физических качеств в соответствии с сенситивными 

периодами развития. Гимнастика и виды гимнастической разминки. 

Основные группы мышц человека. Подводящие упражнения к выполнению 

акробатических упражнений. 

Моделирование физической нагрузки при выполнении гимнастических 

упражнений для развития основных физических качеств. 

Освоение навыков по самостоятельному ведению общей, партерной разминки и 

разминки у опоры в группе. 

Освоение и демонстрация приёмов выполнения различных комбинаций 

гимнастических упражнений с использованием танцевальных шагов, поворотов, 

прыжков, гимнастических и акробатических упражнений. 

Подбор комплекса и демонстрация техники выполнения гимнастических 

упражнений по преимущественной целевой направленности их использования. 

Демонстрация умений построения и перестроения, перемещений различными 

способами передвижений, включая перекаты, повороты, прыжки, танцевальные шаги. 

Организующие команды и приёмы. 

Выполнение универсальных умений при выполнении организующих команд  
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и строевых упражнений: построение и перестроение в одну, две шеренги, повороты 

направо и налево, передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики, 

комплексов гимнастических упражнений, подбор и выполнение комплексов 

физкультминуток, утренней гимнастики. 

Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики  

на развитие отдельных мышечных групп. 

Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики с учётом 

особенностей режима работы мышц (динамичные, статичные). 

Овладение техникой выполнения серии поворотов и прыжков, в том числе  

с использованием гимнастических предметов. 

Демонстрация универсальных умений: выполнение бросков гимнастического 

мяча в заданную плоскость пространства одной рукой (попеременно), двумя руками, 

имитация падения в группировке с кувырками, бег (челночный), метание теннисного 

мяча в заданную цель, прыжки в высоту, в длину, плавание. 

Освоение правил вида спорта (на выбор), освоение физических упражнений для 

начальной подготовки по данному виду спорта. 

Выполнение заданий в ролевых играх и игровых заданий. 

Овладение техникой выполнения строевого шага и походного шага. Шеренги, 

перестроения и движение в шеренгах. Повороты на месте и в движении. 

Различные групповые выступления, в том числе освоение основных условий 

участия во флешмобах. 

Содержание обучения в 4 классе. 

Физическое воспитание и физическое совершенствование. Спорт  

и гимнастические виды спорта. Принципиальные различия спорта и физической 

культуры. Ознакомление с видами спорта (на выбор) и правилами проведения 

соревнований по 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 проведение разминки  

по её видам. 

Освоение методов организации и проведения спортивных эстафет, игр  

и игровых заданий, принципы проведения эстафет при ролевом участии (капитан 

команды, участник, судья, организатор). Туристическая игровая и спортивная 

игровая деятельность. Обеспечение индивидуального и коллективного творчества 

по созданию эстафет, игровых заданий, флешмоба. 

Овладение техникой выполнения простейших форм борьбы. Игровые задания в 

рамках освоения упражнений единоборств и самообороны. 

Освоение навыков туристической деятельности, включая сбор базового 

снаряжения для туристического похода, составление маршрута на карте  

с использованием компаса. 

Освоение принципов определения максимально допустимой для себя нагрузки 

(амплитуды движения) при выполнении физического упражнения. 

Способы демонстрации результатов освоения программы по физической 
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культуре.  

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Овладение техникой выполнения комбинаций упражнений основной 

гимнастики с элементами акробатики и танцевальных шагов. 

Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений для развития 

силы мышц рук (для удержания собственного веса).  

Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений  

для сбалансированности веса и роста; эстетических движений. 

Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений на укрепление 

мышц брюшного пресса, спины, мышц груди: «уголок» (усложнённый вариант), 

упражнение для рук, упражнение «волна» вперёд, назад, упражнение  

для укрепления мышц спины и увеличения эластичности мышц туловища.  

Освоение акробатических упражнений: мост из положения стоя и поднятие  

из моста, шпагаты: поперечный или продольный, стойка на руках, колесо. 

Овладение техникой выполнения гимнастической, строевой и туристической 

ходьбы и равномерного бега на 60 и 100 м.  

Освоение прыжков в длину и высоту с места толчком двумя ногами, в высоту с 

разбега (при наличии специального спортивного легкоатлетического оборудования). 

Освоение правил вида спорта (на выбор) и освоение физических упражнений 

для начальной подготовки по данному виду спорта в соответствии со стандартами 

спортивной подготовки. 

Демонстрация универсальных умений: выполнение бросков гимнастического 

мяча в заданную плоскость пространства одной рукой (попеременно), двумя руками, 

имитация падения в группировке с кувырками, перемещение на лыжах, бег 

(челночный), метание теннисного мяча в заданную цель, прыжки в высоту, в длину, 

плавание. 

Выполнение заданий в ролевых, туристических, спортивных играх. 

Освоение строевого шага и походного шага. Шеренги, перестроения  

и движение в шеренгах. Повороты на месте и в движении. 

Овладение техникой выполнения групповых гимнастических и спортивных 

упражнений.  

Демонстрация результатов освоения программы по физической культуре. 

Планируемые результаты освоения программы по физической культуре на 

уровне начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по физической культуре на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной  

и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты:  

становление ценностного отношения к истории и развитию физической 

культуры народов России, осознание её связи с трудовой деятельностью  

и укреплением здоровья человека;  
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формирование нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностного общения во время подвижных игр и спортивных соревнований, 

выполнения совместных учебных заданий; 

проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной 

деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 

уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, 

этнокультурным формам и видам соревновательной деятельности;  

стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового 

образа жизни;  

проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей 

физического развития и физической подготовленности, влияния занятий физической 

культурой и спортом на их показатели.  

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

По окончании 1 класса у обучающегося будут сформированы 

следующиеуниверсальные учебные действия: 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека  

и животных; 

устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей  

и физическими упражнениями из современных видов спорта;  

сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними 

общие и отличительные признаки;  

выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные 

причины её нарушений. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий:  

воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений  

и их исходные положения;  

высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, 

оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья;  

управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения 

подвижных игр, соблюдать правила поведения и положительно относиться  

к замечаниям других обучающихся и учителя;  

обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность 

определения победителей. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений  

по профилактике нарушения и коррекции осанки;  

выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям  

и развитию физических качеств; 
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проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой  

и соревновательной деятельности. 

По окончании 2 класса у обучающегося будут сформированы следующие УУД: 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества 

и определять их отличительные признаки;  

понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; 

выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических 

качеств, приводить примеры и демонстрировать их выполнение;  

обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять 

индивидуальные комплексы упражнений физкультминуток и утренней зарядки, 

упражнений на профилактику нарушения осанки; 

вести наблюдения за изменениями показателей физического развития  

и физических качеств, проводить процедуры их измерения. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий:  

объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить 

соответствующие примеры её положительного влияния на организм обучающихся  

(в пределах изученного); 

исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно 

высказывать суждения о своих действиях и принятых решениях;  

делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр  

и спортивных соревнований, планированию режима дня, способам измерения 

показателей физического развития и физической подготовленности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом  

их учебного содержания, находить в них различия (легкоатлетические, 

гимнастические и игровые уроки, занятия лыжной и плавательной подготовкой);  

выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений  

и развитию физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя;  

взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, 

соблюдать культуру общения и уважительного обращения к другим обучающимся; 

контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, 

проявлять эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок.  

По окончании 3 класса у обучающегося будут сформированы следующие УУД: 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми 

действиями, приводить примеры упражнений древних людей в современных 

спортивных соревнованиях;  

объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы  

её регулирования на занятиях физической культурой;  
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понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение 

развития утомления при выполнении физических и умственных нагрузок;  

обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правила 

поведения на уроках физической культуры, проводить закаливающие процедуры, 

занятия по предупреждению нарушения осанки;  

вести наблюдения за динамикой показателей физического развития  

и физических качеств в течение учебного года, определять их приросты по учебным 

четвертям. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий:  

организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное 

участие с соблюдением правил и норм этического поведения;  

правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов 

деятельности во время совместного выполнения учебных заданий;  

активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения 

физических упражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта;  

делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, 

организации и проведения самостоятельных занятий физической культурой. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их  

на основе сравнения с заданными образцами;  

взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой 

деятельности, контролировать соответствие выполнения игровых действий правилам 

подвижных игр;  

оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное 

коллективное решение.  

По окончании 4 класса у обучающегося будут сформированы следующие УУД: 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической 

подготовленности с возрастными стандартами, находить общие и отличительные 

особенности;  

выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, 

приводить примеры физических упражнений по их устранению;  

объединять физические упражнения по их целевому предназначению:  

на профилактику нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий:  

взаимодействовать с учителем и обучающимися, воспроизводить ранее 

изученный материал и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 

использовать специальные термины и понятия в общении с учителем  

и обучающимися, применять термины при обучении новым физическим 

упражнениям, развитии физических качеств; 

оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой. 
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У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность  

при выполнении учебных заданий;  

самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учётом 

собственных интересов;  

оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление 

к развитию физических качеств, выполнению нормативных требований комплекса 

ГТО.  

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по физической культуре: 

приводить примеры основных дневных дел и их распределение  

в индивидуальном режиме дня; 

соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить 

примеры подбора одежды для самостоятельных занятий; 

выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 

анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения  

по профилактике её нарушения; 

демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две  

и в колонну по одному, выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся 

скоростью передвижения; 

демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом  

и бегом, прыжки на месте с поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя 

ногами;  

передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок);  

играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью.  

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по физической культуре: 

демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своё 

суждение об их связи с укреплением здоровья и физическим развитием;  

измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью 

специальных тестовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями;  

выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных 

положений и разными способами, демонстрировать упражнения в подбрасывании 

гимнастического мяча правой и левой рукой, перебрасывании его с руки на руку, 

перекатыванию;  

демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном передвижении;  

выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной амплитудой, в 

высоту с прямого разбега;  

передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом, спускаться  

с пологого склона и тормозить падением;  

организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических 

качеств, с использованием технических приёмов из спортивных игр;  

выполнять упражнения на развитие физических качеств.  

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по физической культуре: 
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соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатических 

упражнений, легкоатлетической, лыжной, игровой и плавательной подготовки;  

демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовительной и 

соревновательной направленности, раскрывать их целевое предназначение  

на занятиях физической культурой;  

измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её значениям  

с помощью таблицы стандартных нагрузок;  

выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять  

их связь с предупреждением появления утомления; 

выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться  

из колонны по одному в колонну по три на месте и в движении; 

выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием колен и 

изменением положения рук, поворотами в правую и левую сторону, двигаться 

приставным шагом левым и правым боком, спиной вперёд;  

передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом  

в правую и левую сторону, лазать разноимённым способом;  

демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно  

на правой и левой ноге;  

демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев галоп 

и полька;  

выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоростью, 

прыжки в длину с разбега способом согнув ноги, броски набивного мяча  

из положения сидя и стоя;  

передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, спускаться  

с пологого склона в стойке лыжника и тормозить плугом;  

выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение 

баскетбольного мяча на месте и движении), волейбол (приём мяча снизу и нижняя 

передача в парах), футбол (ведение футбольного мяча змейкой);  

выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать 

приросты в их показателях.  

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по физической культуре: 

объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой  

к труду и защите Родины;  

осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой  

на укрепление здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем;  

приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу  

при развитии физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости;  

приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом, характеризовать причины 

их появления на занятиях гимнастикой и лёгкой атлетикой, лыжной  

и плавательной подготовкой;  

проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 

демонстрировать акробатические комбинации из 5-7 хорошо освоенных 

упражнений (с помощью учителя);  

демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега 
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способом напрыгивания; 

демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении  

под музыкальное сопровождение;  

выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием;  

выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность;  

демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди  

или кролем на спине (по выбору обучающегося); 

выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, 

волейбол и футбол в условиях игровой деятельности;  

выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать 

приросты в их показателях. 

 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

1.3.1.Общие положения 

Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших ООП НОО, 

является ФГОС НОО независимо от формы получения начального общего 

образования и формы обучения. Таким образом, ФГОС НОО определяет основные 

требования к образовательным результатам обучающихся и средствам оценки их 

достижения. 
Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, самои взаимооценки не только дают возможность 

педагогам и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Основнымобъектом,содержательнойикритериальнойбазойитоговойоценкиподготовк

ивыпускниковнауровненачальногообщегообразованиявыступаютпланируемыерезульт

аты,составляющиесодержаниеблока«Выпускникнаучится»длякаждойпрограммы,пред

мета,курса. 

Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательн

ойпрограммыначальногообщегообразованияпредполагаеткомплексныйподходкоценк

ерезультатовобразования,позволяющийвестиоценкудостиженияобучающимисявсехтр

ёхгруппрезультатовобразования:личностных,метапредметныхипредметных. 

Итоговаяоценкаобучающихсяопределяетсясучётомихстартовогоуровняидинамикиобр

азовательныхдостижений. 

Системаоценкипредусматриваетуровневыйподходкпредставлениюпланируемыхрезу

льтатовиинструментариюдляоценкиихдостижения.Достижениеопорногоуровняинтер

претируетсякакбезусловныйучебныйуспехребёнка,какисполнениеимтребованийФГО

СНОО.Аоценкаиндивидуальныхобразовательныхдостиженийведётся«методомсложе

ния»,прикоторомфиксируетсядостижениеопорногоуровняиегопревышение.Этопозвол
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яетпоощрятьпродвиженияобучающихся,выстраиватьиндивидуальныетраекториидвиж

ениясучётомзоныближайшегоразвития.Поэтомувтекущейоценочнойдеятельностицеле

сообразносоотноситьрезультаты,продемонстрированныеучеником,соценкамитипа:«за

чет/незачет»(«удовлетворительно/неудовлетворительно»),т.е.оценкой,свидетельствую

щейобосознанномосвоенииопорнойсистемызнанийиправильномвыполненииучебныхд

ействийврамкахдиапазона(круга)заданныхзадач,построенныхнаопорномучебномматер

иале; 

«хорошо»,«отлично»-

оценками,свидетельствующимиобусвоенииопорнойсистемызнанийнауровнеосознанно

гопроизвольногоовладенияучебнымидействиями,атакжеокругозоре,широте(илиизбира

тельности)интересов. 

Этонеисключаетвозможностииспользованиятрадиционнойсистемыотметокпо5–

балльнойшкале,однакотребуетуточненияипереосмысленияихнаполнения.Вчастности,д

остижениеопорногоуровнявэтойсистемеоценкиинтерпретируетсякакбезусловныйучеб

ныйуспехребенка,какисполнениеимтребованийФГОСНООисоотноситсясоценкой«удо

влетворительно»(«зачет»). 

Впроцессеоценкииспользуютсяразнообразныеметодыиформы,взаимнодополняющиед

ругдруга(стандартизированныеписьменныеиустныеработы,проекты,практическиераб

оты,творческиеработы,самоанализисамооценка,наблюденияидр. 

 Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ «Излучинская 

ОНШ» являются:  

-оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых 

исследований муниципального, регионального и федерального уровней; 

-оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

-оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 
Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы МБОУ «Излучинская 

ОНШ». Эти требования конкретизированы в разделе «Общая характеристика 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы» 

настоящего документа. Система оценки включает процедуры внутренней и внешней 

оценки. 

Внутренняя оценка включает:   

стартовую диагностику;  

текущую и тематическую оценку; 

портфолио; 

психолого-педагогическое наблюдение; 
внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся  

К внешним процедурам относятся:  

независимую оценку качества образования; 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 
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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, выраженные в 

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 интерпретации результатов измерений. Уровневый подход 

реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения обучающимися 

планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового.  

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать 

типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в 

ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей 

знание от незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 

 Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём:  

оценки предметных и метапредметных результатов;  

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся и для итоговой оценки;  

использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования;  

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга:  

стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том 

числе исследовательских) и творческих работ;  

использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших 

школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка);  

 использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в 

том числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий 

Целью оценки личностных достижений обучающихся является получение 

общего представления о воспитательной деятельности образовательной организации и 

ее влиянии на коллектив обучающихся. При оценке личностных результатов 

необходимо соблюдение этических норм и правил взаимодействия с обучающимся с 

учетом его индивидуально-психологических особенностей развития. Личностные 

достижения обучающихся, освоивших ООП НОО, включают две группы результатов: 

основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и социально 

значимые качества личности; 

готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и обучению, 

активное участие в социально значимой деятельности. 
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Учитывая особенности групп личностных результатов, педагогический работник 

может осуществлять только оценку следующих качеств: 

наличие и характеристика мотива познания и учения; 

наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать учебные 

действия; 

способность осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, целесообразно 

интегрировать с заданиями по оценке метапредметных регулятивных универсальных 

учебных действий. 

1.3.2Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО, которые отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые представлены в программе формирования универсальных 

учебных действий обучающихся и отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. Формирование 

метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и 

внеурочной деятельности. Оценка метапредметных результатов проводится с целью 

определения сформированности:  

 универсальных учебных познавательных действий;  

 универсальных учебных коммуникативных действий;  

 универсальных учебных регулятивных действий.  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

 1) базовые логические действия:  сравнивать объекты, устанавливать основания для 

сравнения, устанавливать аналогии;  объединять части объекта (объекты) по 

определённому признаку;  определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты;  находить закономерности и противоречия 

в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного 

педагогическим работником алгоритма;  выявлять недостаток информации для 

решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма;  

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;  

2) базовые исследовательские действия:  определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных 

педагогическим работником вопросов;  с помощью педагогического работника 

формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации;  сравнивать 

несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев);  проводить по предложенному плану опыт, несложное 

исследование по установлению особенностей объекта изучения и связей между 

объектами (часть  — целое, причина  — следствие);  формулировать выводы и 

подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения 

(опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);  прогнозировать 
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возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях;  

3) работа с информацией:  выбирать источник получения информации; 6 согласно 

заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;  распознавать достоверную и недостоверную 

информацию самостоятельно или на основании предложенного педагогическим 

работником способа её проверки;  соблюдать с помощью взрослых (педагогических 

работников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете;  анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей;  самостоятельно создавать схемы, 

таблицы для представления информации. 

 Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп 

умений:  

1) общение:  воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 6проявлять 

уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии;  признавать возможность существования разных точек зрения;  корректно 

и аргументированно высказывать своё мнение;  строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленной задачей;  создавать устные и письменные тексты 

(описание, рассуждение, повествование);  готовить небольшие публичные 

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

выступления; 

 2) совместная деятельность:  формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков;  принимать цель совместной деятельности, 

коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы;  проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться;  ответственно выполнять свою часть работы;  

оценивать свой вклад в общий результат; 6 выполнять совместные проектные задания 

с опорой на предложенные образцы.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений:  

1) самоорганизация:  планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата;  выстраивать последовательность выбранных действий 

2) самоконтроль:  устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности;  

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим 

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

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.  

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать 

учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения 

познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в 

предметном преподавании.  
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В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности учебных 

универсальных действий. Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 

строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по 

оценке читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

 Особенности оценки предметных результатов 

 Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для 

оценки предметных результатов являются положения ФГОС НОО, представленные в 

разделах I «Общие положения» и IV «Требования к результатам освоения программы 

начального общего образования». Формирование предметных результатов 

обеспечивается каждой учебной дисциплиной. Основным предметом оценки 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 числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий.  

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. Обобщённый критерий «знание и 

понимание» включает знание и понимание роли изучаемой области знания/вида 

деятельности в различных контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и 

идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

 Обобщённый критерий «применение» включает: использование изучаемого 

материала при решении учебных задач, различающихся сложностью предметного 

содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и операций, 

степенью проработанности в учебном процессе; использование специфических для 

предмета способов действий и видов деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, применению и преобразованию при решении учебных задач/проблем, 

в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-

проектной деятельности. 

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 когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией МБОУ «Излучинская ОНШ» в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждена педагогическим советом МБОУ 

«Излучинская ОНШ» и доводится до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей).  

Описание включает:  

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика);   
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требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости — с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры);  

график контрольных мероприятий. 

1.3.3. Особенности и содержание оценочных процедур. 

 Особенности оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

фиксируются в приложении к ООП НОО 

 Основноесодержаниеоценкиметапредметныхрезультатовнауровненачальногообщ

егообразованиястроитсявокругуменияучиться. Оценка метапредметных результатов 

проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и 

поисковогохарактера,учебноепроектирование,итоговыепроверочныеработы,комплекс

ныеработынамежпредметнойоснове,мониторингсформированностиосновныхучебных

умений. 

Взависимостиотуспешностивыполненияпроверочныхзаданийпоматематике,русскомуя

зыку,чтению,окружающемумиру,технологииидругимпредметамисучетомхарактераош

ибок,допущенныхребенком,можносделатьвыводосформированностирядапознавательн

ыхирегулятивныхдействийучащихся.Проверочныезадания,требующиесовместной(ком

андной)работыобучающимсянаобщийрезультат,позволяютоценитьсформированностьк

оммуникативныхучебныхдействий.Преимуществомдвухпоследнихспособовоценкиявл

яетсято,чтопредметомизмерениястановитсяуровеньприсвоенияобучающимсяуниверса

льногоучебногодействия.Такимобразом,действиезанимаетвструктуреучебнойдеятельн

остиобучающегосяместооперации,выступаясредством,анецельюактивностиребенка. 
Оценкаметапредметныхрезультатовпроводитсявходеразличныхпроцедур.Например,ви

тоговыхпроверочныхработахпопредметамиливкомплексныхработахнамежпредметно

йосновеосуществляетсяоценка(прямаяилиопосредованная)сформированностибольши

нствапознавательныхучебныхдействийинавыковработысинформацией,атакжеопосред

ованнаяоценкасформированностирядакоммуникативныхирегулятивныхдействий. 

Входетекущей,тематической,промежуточнойоценкиоцениваетсядостижениетакихком

муникативныхирегулятивныхдействий,которыетрудноилинецелесообразнопроверитьв

ходестандартизированнойитоговойпроверочнойработы.Например,именновходетекущ

ейоценкиотслеживаетсяуровеньсформированноститакогоумения,каквзаимодействиесп

артнёром:ориентациянапартнёра,умениеслушатьислышатьсобеседника;стремлениеуч

итыватьикоординироватьразличныемненияипозициивотношенииобъекта,действия,соб

ытияидр. 

 Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией 

МБОУ «Излучинская ОНШ» в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта) 

для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки является 

сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению 

чтением, грамотой и счётом. Стартовая диагностика может проводиться также 

педагогическими работниками с целью оценки готовности к изучению отдельных 

предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

 Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т. е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, 
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включающей его в самостоятельную оценочную деятельность, и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и 

обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки 

являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь 

арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические 

работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности педагогического 

работника. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об 

успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по 

сравнению с планируемыми педагогическим работником) сроки могут включаться в 

систему накопительной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

обучающегося от необходимости выполнять тематическую проверочую работу. 

 Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые представлены в 

тематическом планировании в рабочих программах. Тематическая оценка ведется как 

в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются 

так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 

тематических планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической 

оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

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 числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий.  Для оценки предметных результатов освоения ООП 

НОО используются критерии: знание и понимание, применение, функциональность. 

Обобщённый критерий “знание и понимание” включает знание и понимание роли 

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

понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или 

алгоритмов. Обобщённый критерий “применение” включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных 

действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности 

по получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при 

решении учебных задач (проблем), в том числе в ходе поисковой деятельности, 

учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

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 когнитивных операций. 
Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:  

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
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- оценки уровня функциональной грамотности;  

- оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа 

посещённых уроков. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга 

являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации 

педагогического работника. Результаты внутришкольного мониторинга в части 

оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их 

характеристиках. Оценка предметных результатов освоения ООП НОО 

осуществляется педагогическим работником в ходе процедур текущего, 

тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая начиная со второго класса проводится в конце каждой 

четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов 

выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об 

образовании (дневнике). Промежуточная оценка, фиксирующая достижение 

предметных планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне 

не ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс. Порядок 

проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 58) и иными нормативными актами.  

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 метапредметных действий. Итоговая 

оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца. Характеристика готовится на основании: объективных 

показателей образовательных достижений обучающегося на уровне начального 

общего образования; портфолио выпускника; экспертных оценок классного 

руководителя и педагогических работников, обучавших данного выпускника на 

уровне начального общего образования. Особенности оценки предметных результатов 

по отдельному учебному предмету фиксируются в приложении к ООП НОО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

включает: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

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

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости - с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

график контрольных мероприятий. 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с 

целью оценки готовности к обучению на уровне начального общего образования. 
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Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса и выступает как основа (точка 

отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. Объектом 

оценки в рамках стартовой диагностики является сформированность предпосылок 

учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счётом. 

Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения обучающегося 

в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей (поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, 

включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и 

обучающимся существующих проблем в обучении. 

 Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по 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. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса. 

Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения обучающимися 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со второго класса, в 

конце каждого учебного периода по 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 

результатов и 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 метапредметных действий. 
Оценки предметных результатов-оценка планируемых результатов по отдельным 

предметам.Всоответствииспониманиемсущностиобразовательныхрезультатов,заложен

ныхвстандарте,предметныерезультатысодержатвсебесистемупредметныхзнанийисист

емупредметныхдействий,которыепреломляютсячерезспецификупредметаинаправлены

наприменениезнаний,ихпреобразованиеиполучениеновогознания. 

Всистемепредметныхзнанийвыделяютсяопорныезнания(знания,усвоениекоторыхприн

ципиальнонеобходимодлятекущегоипоследующегоуспешногообучения)изнания,допол

няющие,расширяющиеилиуглубляющиеопорнуюсистемузнаний,атакжеслужащиепроп

едевтикойдляпоследующегоизучениякурсов. 

Копорнойсистемезнанийотнесен,преждевсего,понятийныйаппарат(или«язык»)учебны

хпредметов,освоениекоторогопозволяетучителюиобучающимсяэффективнопродвигат

ьсявизучениипредмета.Этосистематакихзнаний,умений,учебныхдействий,которыепри
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нципиальнонеобходимыдляуспешногообученияиприспециальнойцеленаправленнойра

ботеучителямогутбытьдостигнутыподавляющимбольшинствомдетей.Особоезначение

дляпродолженияобразованияимеетусвоениеобучающимисяопорнойсистемызнанийпор

усскомуязыкуиматематике. 

В МБОУ «Излучинская ОНШ»соответствие форм, видов промежуточной аттестации 

локальными нормативными актами, регламентирующим оценку качества образования: 

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по основным образовательным программам; 

- Положение о ВСОКО; 

-Положение о портфолио; 

-Положение о фонде оценочных средств.  

1.3.4. 

Портфельдостиженийкакинструментоценкидинамикииндивидуальныхобразоват

ельныхдостижений 

Однимизнаиболееадекватныхинструментовдляоценкидинамикиобразовательныхдост

иженийвыпускниковМБОУ «Излучинская ОНШ» служит портфель достижений 

обучающегося. Все составляющие Портфолио достижений в МБОУ «Излучинская 

ОНШ»оцениваютсятолькокачественно.Оценкаиндивидуальныхобразовательныхдости

женийведется«методомсложения»,прикоторомфиксируетсядостижениеопорногоуровн

яиегопревышение,чтопозволяетпоощрятьпродвижениеобучающихся,выстраиватьинди

видуальныетраекториидвижениясучетомзоныближайшегоразвития.Втекущейоценочн

ойдеятельностииприоценкеотдельныхсоставляющихПортфолиодостиженийучительсо

относитрезультаты,продемонстрированныеобучающимся,соценкамитипа: 

-

зачет/незачет,т.е.соценкой,свидетельствующейобосвоенииопорнойсистемызнанийипр

авильномвыполненииучебныхдействийврамкахзадач,построенныхнаопорномучебном

материале; 

-«хорошо»,«отлично»-

соценками,свидетельствующимобусвоенииопорнойсистемызнанийнауровнеосознанно

гопроизвольногоовладенияучебнымидействиями,атакжеокругозоре,широте(илиизбира

тельности)интересов.Порезультатамнакопленнойоценки,котораяформируетсянаоснове

материаловПортфолиодостижений,делаетсявыводо: 

-

сформированностиуниверсальныхипредметныхспособовдействий,атакжеопорнойсист

емызнаний,обеспечивающихвозможностьпродолженияобразованиявосновнойшколе; 

-

сформированностиосновуменияучиться,т.е.способностиксамоорганизациисцельюпост

ановкиирешенияучебно-познавательныхиучебно-практическихзадач; 

-индивидуальномпрогрессевосновныхсферахразвитияличности–мотивационно-

смысловой,познавательной,эмоциональной,волевойисаморегуляции. 
Портфельдостижений—

этонетолькосовременнаяэффективнаяформаоценивания,ноидейственноесредстводляре

шениярядаважныхпедагогическихзадач,позволяющее: 

- поддерживатьвысокуюучебнуюмотивациюобучающихся; 

- поощрятьихактивностьисамостоятельность,расширятьвозможностиобученияисам

ообучения; 
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- развиватьнавыкирефлексивнойиоценочной(втомчислесамооценочной)деятельнос

тиобучающихся; 

- формироватьумениеучиться—

ставитьцели,планироватьиорганизовыватьсобственнуюучебнуюдеятельность. 

Впортфолиомладшегошкольникапомещают: 

- документы(результатыиндивидуальнойдиагностики,копиидипломов,наград,удост

оверенияобучастияхвконкурсах,грамоты,свидетельства,сертификатыидругиедокумент

ы) 

- работыобучающегося(поучебнымпредметам–

контрольные,проверочные,творческие,проектныеидругие;атакжерисунки,аппликации,

фотографиивыполненныхобъёмныхработит.д.) 

- фотографии 

- награды 

- мини-анкеты,листыдостижений,взаимодействийидр. 

- отзывыпедагогов,руководителейдополнительногообразования,родителей,друзейи

одноклассниководеятельностиобучающегося. 

Материалыдляпортфолиомладшегошкольникасобираютсяучителямилицеясовместнос

детьмииихродителями(законнымипредставителями). 
Порезультатамоценки,котораяформируетсянаосновематериаловпортфелядостижений,

делаютсявыводы: 

1)осформированностиуобучающегосяуниверсальныхипредметныхспособовдействий,а

такжеопорнойсистемызнаний,обеспечивающихемувозможностьпродолженияобразова

ниявосновнойшколе; 

2)осформированностиосновуменияучиться,понимаемойкакспособностьксамоорганизаци

исцельюпостановкиирешенияучебнопознавательныхиучебнопрактическихзадач; 

3)обиндивидуальномпрогрессевосновныхсферахразвитияличности—

мотивационносмысловой,познавательной,эмоциональной,волевойисаморегуляции. 

1.3.5. Итоговаяоценкавыпускника 

Наитоговуюоценкунауровненачальногообщегообразования,результатыкоторойисполь

зуютсяприпринятиирешенияовозможности(илиневозможности)продолженияобучения

наследующемуровне,выносятсятолькопредметныеиметапредметныерезультаты,описа

нныевразделе«Выпускникнаучится»планируемыхрезультатовначальногообщегообраз

ования. 

Предметомитоговойоценкиявляетсяспособностьобучающихсярешатьучебнопознават

ельныеиучебнопрактическиезадачи,построенныенаматериалеопорнойсистемызнани

йсиспользованиемсредств,релевантныхсодержаниюучебныхпредметов,втомчисленао

сновеметапредметныхдействий. 

Приполученииначальногообщегообразованияособоезначениедляпродолженияобразов

анияимеетусвоениеобучающимисяопорнойсистемызнанийпорусскомуязыку,родному

языкуиматематикеиовладениеследующимиметапредметнымидействиями: 

- речевыми,средикоторыхследуетвыделитьнавыкиосознанногочтенияиработысинф

ормацией; 

- коммуникативными,необходимымидляучебногосотрудничествасучителемисверст

никами. 
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Итоговаяоценкавыпускникаформируетсянаосновенакопленнойоценки,зафиксированн

ойвэлектронномжурналеповсемучебнымпредметам,впортфеледостиженийиоценокзав

ыполнениеитоговыхработпорусскомуязыкуиматематике. 

ЕжегодновыпускникиначальнойшколыМБОУ«Излучинская ОНШ» 

участвуютвоВсероссийскихпроверочныхработах. При этом «Излучинская ОНШ» 

относитсякэтомукакнезависимойоценкезнанийвыпускников-

оценкеуровняобщеобразовательнойподготовкиобучающихся4-

хклассоввсоответствиистребованиямиФГОСпорусскомуязыку,математике,окружающе

мумиру. 
Оценкизаитоговыеработыхарактеризуютуровеньусвоенияобучающимисяопорнойсист

емызнанийпорусскомуязыку,математике,атакжеуровеньовладенияметапредметнымиде

йствиями. 

Наоснованииэтихоценокпокаждомупредметуипопрограммеформированияуниверсаль

ныхучебныхдействийделаютсяследующиевыводыодостижениипланируемыхрезультат

ов. 

1.Выпускниковладелопорнойсистемойзнанийиучебнымидействиями,необходимымидл

япродолженияобразованиянаследующемуровне,испособениспользоватьихдлярешения

простыхучебнопознавательныхиучебнопрактическихзадачсредствамиданногопредме

та. 

Такойвыводделается,есливматериалахнакопительнойсистемыоценкизафиксированодо

стижениепланируемыхрезультатовповсемосновнымразделамучебнойпрограммы,какм

инимум,соценкой«зачтено»(или«удовлетворительно»),арезультатывыполненияитогов

ыхработсвидетельствуютоправильномвыполнениинеменее50%заданийбазовогоуровня

. 

2.Выпускниковладелопорнойсистемойзнаний,необходимойдляпродолженияобразов

аниянаследующемуровнеобразования,науровнеосознанногопроизвольногоовладенияу

чебнымидействиями. 

Такойвыводделается,есливматериалахнакопительнойсистемыоценкизафиксированодо

стижениепланируемыхрезультатовповсемосновнымразделамучебнойпрограммы,при

чёмнеменеечемпополовинеразделоввыставленаоценка«хорошо»или«отлично»,арезул

ьтатывыполненияитоговыхработсвидетельствуютоправильномвыполнениинеменее65

%заданийбазовогоуровняиполучениинеменее50%отмаксимальногобаллазавыполнение

заданийповышенногоуровня. 

3.Выпускникнеовладелопорнойсистемойзнанийиучебнымидействиями,необходимым

идляпродолженияобразованиянаследующемуровнеобразования. 

Такойвыводделается,есливматериалахнакопительнойсистемыоценкинезафиксировано

достижениепланируемыхрезультатовповсемосновнымразделамучебнойпрограммы,арез

ультатывыполненияитоговыхработсвидетельствуютоправильномвыполнениименее50%

заданийбазовогоуровня. 

ПедагогическийсоветМБОУ«Излучинская 

ОНШ»наосновевыводов,сделанныхпокаждомуобучающемуся,рассматриваетвопрособ

успешномосвоенииданнымобучающимсяосновнойобразовательнойпрограммыначаль

ногообщегообразованияипереводеегонаследующийуровеньобщегообразования. 

Решениеопереводеобучающегосянаследующийуровеньобщегообразованияпринимает

сяодновременносрассмотрениемхарактеристикиобучающегося,вкоторой: 

• отмечаютсяобразовательныедостиженияиположительныекачестваобучающегося; 
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• определяютсяприоритетныезадачиинаправленияличностногоразвитиясучётомкак

достижений,такипсихологическихпроблемразвитияребёнка; 

• даютсяпсихолого-педагогическиерекомендации,призванныеобеспечитьуспешную

реализациюнамеченныхзадачнаследующемуровнеобучения. 

Формыконтроляиучетадостижений,обучающихся(устныйопрос,-

письменнаясамостоятельнаяработа,контрольнаяработа,диктанты,контрольноесписыва

ние,тестовыезадания,контрольтехникичтения). 

Предусматриваетсятекущая,промежуточная(рубежныйконтроль),итоговаяаттестацияо

бучающихся 

Цельютекущейипромежуточнойаттестацииявляется: 

- обеспечениесоциальнойзащитыобучающихся,соблюдениеихправисвободвчастире

гламентацииучебнойзагруженностивсоответствииссанитарнымиправиламиинормами,

уваженияихличностиичеловеческогодостоинства. 

- установлениефактическогоуровнятеоретическихзнанийипрактическихумений,обу

чающихсясогласнотребованиям,федеральногообразовательногогосударственногообра

зовательногостандарта; 

- соотнесениеуровняусвоенияобучающимисяобязательногоминимумаосвоениясоде

ржанияосновнойобразовательнойпрограммы. 

Текущейаттестацииподлежатобучающиесявсехклассовлицея,кромеобучающихсядетей

,освобожденныхотуроковфизическойкультурыпосправкеилизаключению-

комиссииВКпосостояниюздоровья. 

Текущаяаттестацияобучающихся1классоввтечениеучебногогодаосуществляетсякачест

веннобезфиксацииихдостиженийвклассныхжурналах. 

Обучающиеся,находящиенаиндивидуальномобучениинадому,оцениваютсявсоответств

иисусвоениемимипрограммногоматериала,аттестуютсятолькопопредметам,включенн

ымвучебныйплан,еслиобучениеведетсяпообщеобразовательнымпрограммам.Формыте

кущейаттестацииопределяетучительсучетомконтингентаобучающихся:устныйиписьме

нныйопросы(самостоятельнаяработа,контрольнаяработа,тестовыезадания,диктантыпо

русскомуязыкуиматематике)обучающихся,содержанияучебногоматериала,используем

ыхимобразовательныхтехнологийитомуподобныхобстоятельств. 

Учительможетиспользоватьследующиеформыорганизацииконтроля:письменныесамос

тоятельные,фронтальные,групповыеитомуподобныеработуобучающихсяобучающегох

арактерапослеобязательногоанализаиоцениваниянетребуютобязательногопереносаотм

етоквклассныйжурнал. 

Результатыработобучающихсяконтрольногохарактерадолжныбытьготовыкследующем

уурокупопредмету ивыставленывэлектронныйжурнал. 

Промежуточнойаттестацииподлежатобучающие2-

4классов,кромеобучающихсядетей,имеющихосвобождениеотуроковфизкультурыпосо

стояниюздоровьяидетей,которыеотсутствовалипоболезни. 

Промежуточнаяаттестацияво2-

4классахпроводитсяпоитогам1,2,3,4четверти,сучетомотметокзачетвертивыставляетсяи

тоговаяотметказагод.Отметказачетверть,какправило,неможетпревышатьсреднююариф

метическуюрезультатовконтрольных,практических,самостоятельныхработ,имеющихк

онтрольныйхарактер. 

Контрольныеработыпроводятсязанеделюдоокончаниячетверти. 
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Результатыработпоконтрольнымработамдолжныбытьотраженывклассномжурнале,как

правило,наследующийдень. 

Контрользаосвоениемобразовательныхпрограммосуществляетсясогласноприказуполи

цеюопроведениипромежуточнойиитоговойаттестации,используютсятакиевидыконтр

оля: 

а)входнойконтрольво2-

4классахполитературномучтению,русскомуязыку,математикеианглийскомуязыкув3-

4классах; 

б)административныерубежныеконтрольныеработыпорусскомуязыкуиматематикево

2-4классах,английскомуязыкув3-4классахза1полугодие; 

в)тематическиеконтрольныеработыпроводятсяпоокончании1,3четвертипоизученно

йтемесогласноучебнойпрограмме; 

г)итоговыеконтрольныеработыпроводятсяво2-

4классахполитературномучтению,русскомуязыку,математикеианглийскомуязыкуво2-

4классахвмаемесяце,в1классахпроводятсяконтрольныеработыпорусскомуязыку,матем

атикевпоследнююнеделюапреля,мониторингпланируемыхрезультатов(формированиеу

чебныхуниверсальныхдействий)вапреле-маемесяце. 

Текстыдляпроведенияитоговыхконтрольныхработпоматематике,русскомуязыкуразраб

атываютсяметодическойслужбойлицея. 

Анализыконтрольныхработпроводитучительвформедиагностикинепозднее2днейпосле

выполненияработ. 

Результатысдаютсязаместителюдиректорупоучебнойработедлясоставленияобщейспра

вкипорезультатамвыполненияконтрольныхработ,в4классахсоставляютсяпротоколыпо

итогамконтрольныхработпорусскомуязыкуиматематикесобщиманализомпоклассу, 

МБОУ «Излучинская ОНШ». 

Годоваяаттестациявключаетвсебя: 

a)проверкучитательскихумений(техникичтения)в1-4классах; 

б)диктантсграмматическимзаданиемпорусскомуязыкув1-4классах; 

в)контрольнуюработупоматематикев1-4классах; 

г)тестовуюработупоанглийскомуязыкуво2-4классах; 

Критериивыставленияотметок: 

В1классе-безотметочноеоценивание. 

Отметкиво2-

4классахвыставляетсясучетомфактическогоуровняподготовкиосвоенияобразовательн

ыхпрограмм,достигнутогоученикомкконцуопределенногопериода(четверти,учебногог

ода),атакжепорезультатамписьменногоиустногоопросапопятибальнойсистеменаоснова

нииметодическогописьма«Контрольиоценкарезультатовобучениявначальнойшколе»М

инистерстваобщегоипрофессиональногообразованияРоссийскойФедерацииот19.11.98.

№1561/14-15,всоответсвиямистребованиямигосстандартаво2-

4классах.Успешностьосвоенияучебныхпрограммобучающихся2–

4классоввсоответствиисФГОСНООоцениваетсяпочетырехбалльнойшкале. 

Переводотметкивчетырехбалльнуюшкалуосуществляетсяпоследующейсхеме: 

Качествоосвоенияпрограммы Уровеньдостижений Отметкавбалльнойшкале 
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90-100% 

70-89% 

50-69% 

меньше50% 

высокий 

повышенный 

средний 

нижесреднего 

«5» 

«4» 

«3» 

«2» 

Итогиаттестацииобучающихсядетейколичественнооцениваютсяпопятибалльнойсисте

ме.Всеотметкивыставляютсяучителемвклассныйжурнал. 

Оценкизачетверть,годовыеоценкивыставляютсяза2-

3днядоначалаканикул.Итогигодовойаттестациирассматриваютсянапедагогическомсов

етелицея,иклассныеруководителиитогиаттестацииобязаныдовестидосведенияобучающ

ихсяи 

ихродителей(законныхпредставителей),данныезаносятсявпротоколродительскогособр

анияивыставляютсявэлектронныйжурнал. 

Итоговаяоценкапоучебномупредмету(заисключениеминдивидуальныхигрупповыхзан

ятий)выставляетсяучителемнаоснованииоценокзаучебныйгод,результатовгодовойатте

стацииифактическогоуровнябазовыхзнаний,практическихуменийсогласнотребованием

государственногообразовательногостандарта.Вслучаенесогласияобучающихсяиихрод

ителейсвыставленнойитоговойоценкойпопредметуонаможетбытьпересмотрена. 

Дляпересмотранаоснованииписьменногозаявленияродителейприказомполицеюсоздает

сякомиссияизтрехчеловек,котораявформесобеседованиявприсутствииродителейобуча

ющегосяопределяетсоответствиевыставленнойотметкипопредметуфактическомууровн

ю.Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета.  Результаты внутришкольного мониторинга 

являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации 

педагогического работника. Результаты внутришкольного мониторинга в части 

оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их 

характеристиках  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая начиная со второго класса проводится в конце каждой четверти 

и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету.  Промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов 

выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об 

образовании (дневнике)  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс.  Порядок проведения промежуточной 

аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст  58) и иными нормативными актами  

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 метапредметных действий  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца. Характеристика готовится на основании: 
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объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

начального общего образования; 

портфолио выпускника; 

экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, обучавших 

данного выпускника на уровне начального общего образования  

В характеристике выпускника: отмечаются образовательные достижения 

обучающегося по достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов; 

даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне основного общего образования с учётом интересов 

обучающегося, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей)  

 

IIСОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАМ

МЫНАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

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

внеурочной деятельности), учебных модулей 

 

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

деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования и 

разрабатываются на основе требований ФГОС к результатам освоения программы 

начального общего образования.  

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

деятельности), учебных модулей включают:  

 содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля;  

 планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля;  

 тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

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

числе внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность использования по 

этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-

методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники 

и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые 

программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для 

обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в 

электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, 

содержание которых соответствует законодательству об образовании.  

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также содержат 

указание на форму проведения занятий.  

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

деятельности), учебных модулей сформированы с учетом рабочей программы 

воспитания.  
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Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

являются приложением к ООП НОО и размещены на сайте МБОУ «Излучинская 

ОНШ»  

2.1.1.Рабочая программа по учебному предмету «Русскийязык» 

Рабочая программа по учебному предмету “Русский язык” (предметная область 

“Русский язык и литературное чтение”) (далее соответственно - программа по 

русскому языку, русский язык) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по русскому языку. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися; место 

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

планируемых результатов и к структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных 

действий - познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать средствами русского языка с учётом возрастных особенностей 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

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  программе воспитания. 

На уровне начального общего образования изучение русского языка имеет особое 

значение в развитии обучающегося. Приобретённые знания, опыт выполнения 

предметных и универсальных учебных действий на материале русского языка станут 

фундаментом обучения на уровне основного общего образования, а также будут 

востребованы в жизни. 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, формирует умения 

извлекать и анализировать информацию из различных текстов, навыки 

самостоятельной учебной деятельности. Изучение русского языка является основой 

всего процесса обучения на уровне начального общего образования, успехи в 

изучении этого предмета во многом определяют результаты обучающихся по другим 

учебным предметам. 

Русский язык обладает значительным потенциалом в развитии функциональной 

грамотности обучающихся, особенно таких её компонентов, как языковая, 

коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность. 

Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных 

возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в 

различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной социализации 

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

нужные языковые средства во многом определяют возможность адекватного 

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

важных для человека областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных 

социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и 

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

позиции личности. Личностные достижения обучающегося непосредственно связаны 

с осознанием языка как явления национальной культуры, пониманием связи языка и 

мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами являются развитие 

устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, формирование 

ответственности за сохранение чистоты русского языка. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

приобретение обучающимися первоначальных представлений о многообразии языков 

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

духовно-нравственных ценностей народа; 

понимание роли языка как основного средства общения; 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; 

понимание роли русского языка как языка межнационального общения; 

осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека; 

овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: аудирование, 

говорение, чтение, письмо; 

овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: 

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

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

речевой деятельности норм современного русского литературного языка 

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

речевого этикета; 

развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения русскому языку является признание равной значимости работы по изучению 

системы языка и работы по совершенствованию речи обучающихся. Языковой 

материал призван сформировать первоначальные представления о структуре русского 

языка, способствовать усвоению норм русского литературного языка, 

орфографических и пунктуационных правил. 

Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено на решение 

практической задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков 

использования усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и 

правил речевого этикета в процессе устного и письменного общения. Ряд задач по 
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совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным предметом 

“Литературное чтение”. 

Программа по русскому языку позволит педагогическому работнику: 

реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в ФГОС НОО; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

русского языка по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО; 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей 

конкретного класса. 

В программе по русскому языку определяются цели изучения учебного предмета на 

уровне начального общего образования, планируемые результаты освоения 

обучающимися русского языка: личностные, метапредметные, предметные. 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом методических 

традиций и особенностей преподавания русского языка на уровне начального общего 

образования. Предметные планируемые результаты освоения программы даны для 

каждого года русского языка. 

Программа по русскому языку устанавливает распределение учебного материала по 

классам, рекомендуемую последовательность изучения тем, основанную на логике 

развития предметного содержания и учёте психологических и возрастных 

особенностей обучающихся. 

Программа по русскому языку предоставляет возможности для реализации различных 

методических подходов к преподаванию русского языка при условии сохранения 

обязательной части содержания учебного предмета. 

Содержание программы по русскому языку составлено таким образом, что 

достижение обучающимися как личностных, так и метапредметных результатов 

обеспечивает преемственность и перспективность в освоении областей знаний, 

которые отражают ведущие идеи изучения русского языка на уровне основного 

общего образования и подчёркивают пропедевтическое значение уровня начального 

общего образования, формирование готовности обучающегося к дальнейшему 

обучению. 

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

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

 

1класс 

Обучениеграмотеиразвитиеречи 

Начальным этапом изучения русского языка и учебного предмета “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 русского языка (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 

систематического курса в 1 классе может варьироваться от 13 до 10 недель. 

Добуквенныйпериод 
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Задачидобуквенногопериода–

развитиефонематическогослухадетей,умениявычленятьзвукиизслова,производитьслог

о-

звуковойизвуковойанализслов;сравниватьзвукивпохожезвучащихсловах.Наэтомэтапео

бучениябольшуюрольиграетразвитиеустнойречи,навыковслушанияиговорения.Наурок

ахвводятсятакжепонятияслово,предложение.Детиучатсяподбиратьслова,называющиеп

редметнарисунке,называтьодинитотжепредметразнымисловами(котик,котёнок,игрушк

а;дед,дедушка,старик,старичокит.д.),рисоватьсхемуслова(показыватьгласныезвуки,ко

личествослогов,ударение),составлятьпредложенияпокартинкам,изображатьпредложен

иеввидесхемы.Вдобуквенныйпериодведётсяподготовкакобучениюписьму(раскрашива

ние,рисование,штриховкавразныхнаправлениях,обведениепоконтуру,написаниеэлеме

нтовбукв). 

Букварныйпериод 

Вбукварныйпериодведётсяработапообучениючтениюиписьму,поразвитиюречи,поразв

итиюинтересакчтению.Последовательностьвведениябуквопределяется,соднойстороны

,ориентациейпричтениинабуквысогласныхзвуков,сдругойстороны,учётомсходствавне

шнегообликабукв,наличиявнихобщихэлементов(буквысогласныхзвуковг,п,т,р,затембу

квыгласныхзвукови,о,а,ы;буквысогласныхзвуковн,к;буквагласногозвукау;буквысоглас

ныхзвуковс,л,м,т,д,в;буквые,ё,б,з,я,х,ж,и,ч,щ,ф,э,ю,ь,ъ).Впроцессеработыбольшаяроль

отводитсяслого-

звуковомуизвукобуквенномуанализуслов,которыйдаётвозможностьнаблюдатьспособы

обозначениямягкостисогласныхзвуковнаписьме,замечатьврядесловнесоответствиемеж

дупроизношениеминаписанием,тоестьзаниматьсяорфографическойпропедевтикой,раз

виватьорфографическуюзоркость.Входеобученияписьмупроводитсяанализпечатногои

письменногообразабуквы,анализграфическихзнаков,изкоторыхсостоитбуква;сопостав

лениесдругимибуквами,содержащимисходныеэлементы,упражнениявнаписанииэлеме

нтовбукв,буквисоединений,словипредложений,списываниеслов,предложений,текстовс

печатногообразца.Письмоподдиктовкусловипредложений,написаниекоторыхнерасход

итсясихпроизношением.Усвоениеприемовипоследовательностиправильногосписыван

иятекста.Пониманиефункциинебуквенныхграфическихсредств:пробеламеждусловами,

знакапереноса.Плавноеслоговоечтениесоскоростью,соответствующейиндивидуальном

утемпуребенка.Осознанноечтение,чтениесинтонациямиипаузамивсоответствиисознак

амипрепинания.Развитиеосознанностиивыразительностичтениянаматериаленебольши

хтекстовистихотворений.Знакомствосорфоэпическимчтением(припереходекчтениюце

лымисловами).Орфографическоечтение(проговаривание)каксредствосамоконтроляпри

письмеподдиктовкуиприсписывании.Языковаяпропедевтикавпериодобученияграмоте.

Впериодобученияграмотепроисходитпопутноеознакомлениеучащихсясразличнымиявл

ениямиязыкаизобластифонетики,лексики,морфемики,морфологии,синтаксисаипункту

ации,орфографии. 

Изобластифонетики–

этозвуквсопоставлениисбуквой;звукигласныеисогласные;гласныезвуки:ударныеибезу

дарные;слог;слогообразующаярольгласныхзвуков;ударение:ударныйибезударныйслог

;согласныезвуки:звонкиеиглухие;согласныетвёрдыеимягкие;парныеинепарные;Знаком

ствосрусскималфавитомкакпоследовательностьюбукв,обозначениемягкостисогласных

написьме(спомощьюь,букве,ё,ю,я,и);ьиъразделительные;раздельноенаписаниеслов;пе

реноссловпослогамбезстечениясогласных;овладениепозиционнымспособомобозначен
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иязвуковбуквами.Осознаниеединствазвуковогосоставасловаиегозначения.Проводится

наблюдениенадслучаяминесоответствиянаписанияипроизношения(буквосочетанияжи

–ши,ча–ща,чу–щу).Изобластилексики–детизнакомятсястем,чтокаждоесловочто-

тообозначает(имеетлексическоезначение),входенаблюденияустанавливают,чтовязыкее

стьслова,укоторыхнесколькозначений;тренируютсявправильномсловоупотреблении. 

Изобластиморфемики–

детиполучаютпервоначальноепредставлениеосоставеслова:окорне(безвведенияпоняти

я),ободнокоренныхсловах;осваиваютграфическоеобозначениекорня. 

Изобластиморфологии–

происходитпредварительноезнакомствосчастямиречибезвведенияпонятий:слова-

названия,которыеотвечаютнавопросыкто?что?слова,которыеотвечаютнавопросыкакой

?(какойпредмет?)чтоделает?как?(какделает?);наблюдаютзарольюречиместоименийон,

она,оно,они;засловамивединственномимножественномчисле(называютодинпредмет–

многопредметов. 

Изобластисинтаксисаипунктуации–

детиполучаютсведенияопредложении(предложениесостоитизслов,словасвязаныпосмы

слу,предложение–

законченнаямысль);обинтонацииповествовательной,вопросительной,восклицательной

иеёкоммуникативнойзначимости;знакомятсясточкой,восклицательнымзнаком,вопроси

тельнымзнаком.Входечтениятекстовдаётсяобщеепонятиеотексте. 

Изобластиорфографии–

входеобучениячтениюиписьмудетиосваиваютнаписаниезаглавнойбуквывначалепредл

ожения;вименахифамилияхлюдей,кличкахживотных,географическихназваниях;буквос

очетанийжи–ши,ча–ща,чу–

щуначинаетсяформированиеорфографическойзоркостивходенаблюденийзанесоответс

твиемпроизношенияинаписания. 

Видыречевойдеятельности 

Слушание.Осознаниецелииситуацииустногообщения.Адекватноевосприятиезвучаще

йречи.Пониманиенаслухинформации,содержащейсявпредложенномтексте,определени

еосновноймыслитекста,передачаегосодержанияповопросам. 

Говорение.Выборязыковыхсредстввсоответствиисцелямииусловиямидляэффективног

орешениякоммуникативнойзадачи.Практическоеовладениедиалогическойформойречи.

Овладениеуменияминачать,поддержать,закончитьразговор,привлечьвниманиеит.п.Пра

ктическоеовладениеустнымимонологическимивысказываниямивсоответствиисучебно

йзадачей(описание,повествование,рассуждение).Овладениенормамиречевогоэтикетавс

итуацияхучебногоибытовогообщения(приветствие,прощание,извинение,благодарност

ь,обращениеспросьбой).Соблюдениеорфоэпическихнормиправильнойинтонации. 

Чтение.Пониманиеучебноготекста.Выборочноечтениесцельюнахождениянеобходимог

оматериала.Нахождениеинформации,заданнойвтекстевявномвиде.Формулированиепр

остыхвыводовнаосновеинформации,содержащейсявтексте.Интерпретацияиобобщение

содержащейсявтекстеинформации.Анализиоценкасодержания,языковыхособенностей

иструктурытекста. 

Письмо.Овладениеразборчивымаккуратнымписьмомсучётомгигиеническихтребовани

йкэтомувидуучебнойработы.Списывание,письмоподдиктовкувсоответствиисизученны

миправилами.Письменноеизложениесодержания,прослушанногоипрочитанноготексто

в(подробное,выборочное).Созданиенебольшихсобственныхтекстов(сочинений)поинте
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реснымдетямтематике(наосновевпечатлений,литературныхпроизведений,сюжетныхка

ртин,серийкартин,репродукцийкартинхудожников,просмотрафрагментавидеозаписиит

.п.). 

Письмо. 

Усвоениегигиеническихтребованийприписьме.Развитиемелкоймоторикипальцевисвоб

одыдвиженияруки.Развитиеуменияориентироватьсянапространствелиставтетрадиинап

ространствекласснойдоски.Овладениеначертаниемписьменныхпрописных(заглавных)

истрочныхбукв.Письмобукв,буквосочетаний,слогов,слов,предложенийссоблюдениемг

игиеническихнорм.Овладениеразборчивым,аккуратнымписьмом.Письмоподдиктовкус

ловипредложений,написаниекоторыхнерасходитсясихпроизношением.Усвоениеприём

овипоследовательностиправильногосписываниятекста. 

Овладениепервичныминавыкамиклавиатурногописьма. 

Пониманиефункциинебуквенныхграфическихсредств:пробеламеждусловами,знакапер

еноса.Словоипредложение.Восприятиесловакакобъектаизучения,материаладляанализа

.Наблюдениенадзначениемслова.Различениесловаипредложения.Работаспредложение

м:выделениеслов,изменениеихпорядка.Интонациявпредложении.Моделированиепред

ложениявсоответствиисзаданнойинтонацией.Орфография.Знакомствосправиламиправ

описанияиихприменение:раздельноенаписаниеслов;обозначениегласныхпослешипящи

х(ча—ща,чу—щу,жи—

ши);прописная(заглавная)буквавначалепредложения,вименахсобственных;переноссло

впослогамбезстечениясогласных;знакипрепинаниявконцепредложения.Развитиеречи.

Пониманиепрочитанноготекстаприсамостоятельномчтениивслухиприегопрослушиван

ии.Составлениенебольшихрассказовповествовательногохарактерапосериисюжетныхка

ртинок,материаламсобственныхигр,занятий,наблюдений,наосновеопорныхслов. 

 

Содержаниеучебногопредмета 

Русскийязык 

1класс 

Нашаречь 

Языкиречь.Видыречи.Русскийязык–роднойязыкрусскогонарода. 

Текст,предложение,диалог. 

Текст(общеепредставление).Смысловаясвязьпредложенийвтексте.Заголовоктекста.Пр

едложениекакгруппаслов,выражающаязаконченнуюмысль.Выделениепредложенияизр

ечи.Установлениесвязисловвпредложении.Диалог.Знакипрепинаниявконцепредложен

ия(точка,вопросительный,восклицательныйзнаки). 

Слова,слова,слова… 

Слово.Рольсловвречи.Слова-названияпредметовиявлений,слова-

названияпризнаковпредметов,слова-

названиядействийпредметов.Тематическиегруппыслов.Вежливыеслова.Словаоднозна

чныеимногозначные(общеепредставление).Слова,близкиеипротивоположныепозначен

ию.Словариучебника:толковый,близкихипротивоположныхпозначениюслов. 

Словоислог.Ударение. 

Словоислог.Переносслов.Ударение(общеепредставление). 

Звукиибуквы 

Звукиибуквы.Русскийалфавит,илиАзбука.Гласныезвуки.Ударныеибезударныегласные

звуки.Согласныезвуки.Твёрдыеимягкиесогласныезвуки.Мягкийзнаккакпоказательмяг
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костисогласногозвука.Согласныезвонкиеиглухие.Шипящиесогласныезвуки.Заглавная

буквавсловах. 

Повторение 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в первом классе 

способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных 

действий.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

Базовые логические действия:  

— сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей;  

— сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей; 

 — устанавливать основания для сравнения звуков, слов (на основе образца); 

 — характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных 

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

звуков; слов с заданным звуком.  

Базовые исследовательские действия:  

— проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, 

подбирать слова к модели; 

— формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова;  

— использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов.  

Работа с информацией: 

 — выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по 

орфографическому словарику учебника; место ударения в слове по перечню слов, 

отрабатываемых в учебнике;  

— анализировать графическую информацию — модели звукового состава слова;  

— самостоятельно создавать модели звукового состава слова. Коммуникативные 

универсальные учебные действия:  

Общение:  

— 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 по изученному материалу;  

— строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о звуковом 

и буквенном составе слова.  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 Самоорганизация:  

— выстраивать последовательность учебных операций при проведении звукового 

анализа слова; 

 — выстраивать последовательность учебных операций при списывании; 

 — удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении 

звуков буквами, при списывании текста, при письме под диктовку; 

 Самоконтроль:  

— находить указанную ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при 

письме под диктовку или списывании слов, предложений; 

 — оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, предложений.  
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Совместная деятельность:  

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по 

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

участников совместной работы; 

 — ответственно выполнять свою часть работы 

2КЛАСС 

Нашаречь 

Языкиречь,ихзначениевжизни.Речь—главныйспособобщениялюдей.Язык—

средствообщения.Воспроизведениеиуточнениесведенийовидахречи(слушание,говорен

ие,чтение,письмо,внутренняяречь).Особенностиустной,письменнойивнутреннейречи. 

Текст 

Текст.Сопоставлениетекстаиотдельныхпредложений,необъединенныхобщейтемой.Те

маиглавнаямысльтекста.Связьмеждупредложениямивтексте.За-

головок.Общеепредставлениеоструктуретекстаивыраже-

ниееевплане.Краснаястрокавтексте. 

Текст.Темаиглавнаямысльтекста.Частитекста.Связьпосмыслупредложенийвтексте.Оза

главливайтетекстаиегочастей. 

Общеепредставлениеотипахтекста:повествование,описание,рассуждение.Обучениесос

тавлениюповествовательногоиописательноготекстов,текста-рассуждения. 

Изложение.Изложениеповествовательноготекстаповопросамподруководствомучителя. 

Сочинение.Составлениенебольшоготекстапосюжетно-

мурисунку,поопорнымсловам,поопределеннойтемеизжизнидетей,обихиграх,увлечени

яхиегозаписьподруководствомучителя. 

Речеваяэтика:сфераупотребления,типовыеситуациииспользованиясловпросьбы,благод

арности,приветствия,прощания.Написаниепоздравительнойоткрытки. 

Предложение 

Предложениекакединицаречи.Членениеречинапредложения.Рольпредложенийвречи.Н

аблюдениенадзначениемпредложений,различныхпоце-

ливысказыванияиинтонации(безтерминологии),интони-

рованиепредложений.Логическоеударениевпредложении.Оформлениепредложенийву

стнойречиинаписьмевпрозаическихистихотворныхтекстах.Диалогимонолог.Пунк-

туационноеоформлениедиалогическойречиисоответству-

ющаяемуинтонационнаяокраскаустногодиалога. 

Главныеивторостепенныечленыпредложения,ихназна-

чение.Основапредложения.Подлежащееисказуемое—

главныечленыпредложения.Способыопределенияподлежа-

щегоисказуемогов»предложении.Связьсловвпредложе-

нии.Упражнениевраспознаванииглавныхивторостепен-

ныхчленовпредложения.Распространенныеинераспространенныепредложения.Вычлен

ениеизпредложенияпарслов,связанныхпосмыслу.Распространениепредложенийвторо-

степеннымичленами.Составлениепредложенийподанномуподлежащему(сказуемому),

изнабораслов,поопорнымсло-

вам,схеме,рисунку,демонстрационнойкартине,заданнойтемеиихзапись. 

Слова,слова,слова… 

Словоиегозначение.Общеепредставлениеолексическомзначениислова.Слово—

общееназваниемногиходнородныхпредметов.Тематическиегруппыслов.Однозначныеи
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многозначныеслова.Прямоеипереносноезначенияслов.Синонимы.Ан-

тонимы.Наблюдениенадупотреблениемвречиоднозначных,имногозначныхслов,антони

мов,синонимов,выборнужногоиточногослова,соответствующегопредметумысли.Ра-

ботасословарямиучебника(толковым,орфоэпическим,ор-

фографическим,словаремсинонимовиантонимов). 

Родственныеслова.Однокоренныеслова(общеепредставление).Кореньсловакакзначима

ячастьслова(общеепредставление).Фор-

мированиеуменияраспознаватьоднокоренныеслова,отли-

чатьихотвнешнесходныхслов(горе—гора,смелый—храб-

рый)иформслов(тропа,ктропе,утропы).Упражнениевраспознаваниикорнявслове,подбо

реоднокоренныхслов,внаблюдениинадединообразнымнаписаниемкорняводнокоренны

хсловах. 

Слово,слог,ударение.Уточнениепредставленийословеислогекакминимальнойпроизно-

сительнойединице,ослогообразующейролигласной.Уда-

рение,смыслоразличительнаярольударения.Наблюдениенадразноместностьюиподвиж

ностьюрусскогоударения.Использованиесвойствподвижностидляпроверкибезудар-

ныхгласных,проверяемыхударением.Совершенствованиенавыкаопределятьвсловеслог

и,обозначатьударение,распознаватьударныеибезударныеслоги.Упражнениевпра-

вильноморфоэпическомпроизношениислов(алфавит,баге-

ты,магазин,тортыидр.).Работасорфоэпическимсловарем. 

Переносслов.Правилапереносасловсоднойстрокинадругую.Упражнениевпереносеслов

. 

Звукиибуквы. 

Звукиибуквы.Уточнениепредставленийозвукахибуквахрусскогоязыка.Услов-

ноеобозначениезвуковречи.Сопоставлениезвуковыхибуквенныхобозначенийслов.Звук

обуквенныйразборслов.Алфавит,егозначение.Уточнениепредставленийобалфави-

те.Алфавитноерасположениесловвсловарях,справочниках,энциклопедиях. 

Основныепризнакигласныхзвуков,ихсмысло-

различительнаярольвслове.Соотношениегласныхзвуковибукв,обозначающихгласныез

вуки.Определениеролигласныхбукввслове.Словасбуквойэ.Ознакомлениесословареми

ностранныхслов. 

Обозначениегласныхзвуковбуквамивударныхибезударныхслогахвкорнеоднокоренных

словиформодногоитогожеслова.Особенностипроверяемогоипроверочногослов.Введен

иеправила.Способыпроверкинаписаниягласнойвбезударномслогекорня.Словасбезудар

нойгласной,непроверяемойударением.Общеепредставлениеоборфограмме.Работасорф

ографическимсловарем. 

Основныепризнакисогласныхзвуков,ихсмыслоразличительнаярольвслове.Буквы,обозн

ачающиесогласныезвуки.Согласныйзвук[й']ибуква«икраткое».Двойныесогласныебукв

ы.Произношениеинаписаниесловсдвойнымисогласными.Твердыеимягкиесогласныезв

уки,способыобозначенияихнаписьмегласнымибуквамиимяг-

кимзнаком.Правописаниесловсмягкимзнаком.Буквосо-

четаниячк,чн,щн,нч,нщ,произношениеинаписаниесловсэтимибуквосочетаниями.Шипя

щиесогласныезвуки,обо-

значениешипящихзвуковбуквами.Правописаниесловсбуквосочетаниямижи—ши,ча—

ща,чу—щу. 
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Разделительныймягкийзнак,егорольвслове.Правописаниесловсраздели-

тельныммягкимзнаком. 

Глухиеизвонкиесогласныезвуки.Обозначениебуквамипарныхпоглухости-

звонкостисогласныхзвуковвконцесловаипередсогласным.Особенностипроверяемогои

проверочногослов.Способыпроверкинаписанияглухихизвон-

кихсогласныхвконцесловаипередсогласнымвкорнесло-

ва.Введениеправила.Сопоставлениеправилобозначениябуквамигласныхвбез-

ударномслогекорняипарныхпоглухости-звонкостисоглас-

ныхвконцесловаипередсогласнымвкорнеслова.Упраж-

нениевправописаниигласныхисогласныхвкорнеодноко-

ренныхсловиформодногоитогожеслова. 

ПравописаниебуквосочетанийсшипящимизвукамиЖИ-ШИ,ЧУ-ЩУ,ЧА-ЩА 

БуквосочетанияЖИ-ШИ,ЧУ-ЩУ,ЧА-

ЩА.Звонкиеиглухиесогласныезвуки.Звонкиеиглухиесогласныезвуки.Разделительный

Ь. 

Частиречи. 

Слова—назва-

нияпредметов,признаковпредметов,действийпредметов,ихотнесенностькопределенной

частиречи.Имясуществительноекакчастьречи(ознакомлениеслексическимзначениеми

менисуществительногоивопросами,накоторыеотвечаетэтачастьречи).Рольименсущест

вительныхвречи.Одушевлен-

ныеинеодушевленныеименасуществительные(общеепредставление),упражнениевихра

спознавании.Собственныеинарицательныеименасуществительные(общеепред-

ставление).Заглавнаябуквавименахсобственных(фамили-

ях,именах,отчествахлюдей,кличкахживотных,названияхстран,городов,деревень,рек,оз

еридр.).Правописаниесобственныхименсуществительных.Числоименсуществи-

тельных.Изменениеименсуществительныхпочислам.Употреблениеименсуществительн

ыхтольководномчисле(ножницы,молоко).Формированиеумениявоспроизводитьлексич

ескоезначениеименсуществительных,различатьиме-

насуществительныевпрямомипереносномзначении,име-

насуществительныеблизкиеипротивоположныепозначе-

нию.Совершенствованиенавыкаправописанияименсущест-

вительныхсизученнымиорфограммами. 

Глаголкакчастьречи(озна-

комлениеслексическимзначениемглаголаивопросами,накоторыеотвечаетэтачастьречи)

.Рольглаголоввречи.Чис-

логлаголов.Изменениеглаголовпочислам.Правописаниеглаголовсчастицейне.Глаголыв

прямомипереносномзначении,глаголыблизкиеипротивоположныепозначению. 

Имяприлагательноекакчастьречи(ознакомлениеслексическимзна-

чениемимениприлагательногоивопросами,накоторыеот-

вечаетэтачастьречи).Рольименприлагательныхвречи.Связьимениприлагательногосиме

немсуществительнымвпредложенииивсловосочетании.Единственноеимножественноеч

ислоименприлагательных.Изменениеименпри-

лагательныхпочислам.Именаприлагательныевпрямомипереносномзначении,именапри

лагательныеблизкиеипротивоположныепозначению. 
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Местоимениекакчастьречи.Общеепредставлениеоличныхместоимениях.Рольместоиме

нийвречи. 

Предлогкакчастьречи.Рольпредлоговвречи.Раздельноенаписаниенаиболеераспростран

енныхпредлогов(в,на,из,к,от,на,с,у,над,под)сименамису-

ществительными.Упражнениевраспознаваниипредлогов,вправильномупотребленииих

сименамисуществительными,вправописаниипредлоговсименамисуществительными. 

Повторение 

Речьустнаяиписьменная.Текст.Предложение.Главныеивторостепенныечленыпредложе

ния.Частиречи.Звукиибуквы.Алфавит.Способыобозначениябуквамигласныхисогласны

хзвуковвслове.Правописаниесловсизученнымиорфограммами.Лексическоезначениесл

ова.Синонимы.Антонимы.Однозначныеимногозначныеслова.Прямоеипереносноезнач

ениеслов.Смысловой,звуковой,звукобуквенныйанализслов. 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» во втором классе 

способствуеосвоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных 

действий.  

Познавательные универсальные учебные действия: 

 Базовые логические действия: 

 — сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные 

(родственные) слова и слова с омонимичными корнями; 

 — сравнивать значение однокоренных (родственных) слов; сравнивать буквенную 

оболочку однокоренных (родственных) слов;  

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

обозначают; 

 — характеризовать звуки по заданным параметрам; 

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

предложений;  

— находить закономерности на основе наблюдения за языковыми единицами.  

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

понятие с его краткой характеристикой.  

Базовые исследовательские действия:  

— 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:  

— выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника для 

получения информации;  

— устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 

 — согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 — анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в соответствии с 

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

 — с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, таблицы для 

представления информации. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия:  

Общение:  
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— воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах;  

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога;  

— признавать возможность существования разных точек зрения в процессе анализа 

результатов наблюдения за языковыми единицами; 

 — корректно и аргументированно высказывать своё мнение о результатах 

наблюдения за языковыми единицами;  

— строить устное диалогическое выказывание; 

 — строить устное монологическое высказывание на определённую тему, на основе 

наблюдения с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации;  

— устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного или 

услышанного текста.  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

Самоорганизация:  

— планировать с помощью учителя действия по решению орфографической задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий.  

Самоконтроль:  

— устанавливать с помощью учителя причины успеха/неудач при выполнении 

заданий по русскому языку;  

— корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления 

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

под диктовку.  

Совместная деятельность:  

— строить действия по достижению цели совместной деятельности при выполнении 

парных и групповых заданий на уроках русского языка: распределять роли, 

договариваться, корректно делать замечания и высказывать пожелания участникам 

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

конфликты (в том числе с небольшой помощью учителя);  

— совместно обсуждать процесс и результат работы; 

 — ответственно выполнять свою часть работы;  

— оценивать свой вклад в общий результат. 

3класс 

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

явление национальной культуры. Первоначальные представления о многообразии 

языкового пространства России и мира. Методы познания языка: наблюдение, анализ.  

Фонетика и графика Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и 

букв; различение ударных и безударных гласных звуков, твёрдых и мягких согласных 

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

[щ’]; обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков, функции букв е, 

ё, ю, я; согласный звук [й’] и гласный звук [и] (повторение изученного в 1 классе). 

Парные и непарные по твёрдости — мягкости согласные звуки. Парные и непарные по 

звонкости — глухости согласные звуки. Качественная характеристика звука: гласный 

— согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, 

парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. 

 Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в 

середине слова; разделительный. Использование на письме разделительных ъ и ь. 
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Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами е, ё, ю, я (в начале 

слова и после гласных).  

Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных). Использование знания 

алфавита при работе со словарями. Небуквенные графические средства: пробел между 

словами, знак переноса, абзац (красная строка), пунктуационные знаки (в пределах 

изученного).  

 Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка (на 

ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). Использование 

отработанного перечня слов (орфоэпического словаря учебника) для решения 

практических задач.  

Лексика. Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова 

(общее представление). Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря. Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 

 Состав слова (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 

и неизменяемых слов. Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть 

слова (наблюдение).  

 Морфология Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы 

(«кто?», «что?»), употребление в речи. Глагол (ознакомление): общее значение, 

вопросы («что делать?», «что сделать?» и др.), употребление в речи. Имя 

прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы («какой?», «какая?», 

«какое?», «какие?»), употребление в речи. Предлог. Отличие предлогов от приставок. 

Наиболее распространённые предлоги: в, на, из, без, над, до, у, о, об и др. Синтаксис 

Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение).  

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

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

(логическое ударение). Виды предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные предложения. Виды 

предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные и 

невосклицательные предложения.  

Орфография и пунктуация .Прописная буква в начале предложения и в именах 

собственных (имена, фамилии, клички животных); знаки препинания в конце 

предложения; перенос слов со строки на строку (без учёта морфемного членения 

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

ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн (повторение правил правописания, изученных в 1 

классе). Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. 

Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов.  
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Правила правописания и их применение:  

• разделительный мягкий знак; 

 • сочетания 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 собственных: имена, фамилии, отчества людей, клички 

животных, географические названия;  

• раздельное написание предлогов с именами существительными. 

 Развитие речи. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

устного общения для эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения собственного мнения). Умение вести разговор 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Практическое 

овладение диалогической формой речи. Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Умение 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности при 

проведении парной и групповой работы. Составление устного рассказа по 

репродукции картины. Составление устного рассказа по личным наблюдениям и 

вопросам.  

 Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; 

последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли. 

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

текстам. Последовательность частей текста (абзацев). Корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений и абзацев. Типы текстов: описание, 

повествование, рассуждение, их особенности (первичное ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка. Понимание текста: развитие умения 

формулировать простые выводы на основе информации, содержащейся в тексте. 

Выразительное чтение текста вслух с соблюдением правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с опорой на 

вопросы. 

 Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» во втором классе 

способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных 

действий. 

 Познавательные универсальные учебные действия:  

Базовые логические действия: 

 — сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные 

(родственные) слова и слова с омонимичными корнями; 

 — сравнивать значение однокоренных (родственных) слов; сравнивать буквенную 

оболочку однокоренных (родственных) слов;  

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

обозначают;  

— характеризовать звуки по заданным параметрам; 

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

предложений;  

— находить закономерности на основе наблюдения за языковыми единицами. — 
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ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, текст); соотносить 

понятие с его краткой характеристикой.  

 Базовые исследовательские действия:  

— 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: 

 — выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника для 

получения информации;  

— устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 

 — согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 — анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в соответствии с 

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

 — с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, таблицы для 

представления информации.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 Общение:  

— воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах; 

 — проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога;  

— признавать возможность существования разных точек зрения в процессе анализа 

результатов наблюдения за языковыми единицами; 

 — корректно и аргументированно высказывать своё мнение о результатах 

наблюдения за языковыми единицами;  

— строить устное диалогическое выказывание;  

— строить устное монологическое высказывание на определённую тему, на основе 

наблюдения с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации;  

— устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного или 

услышанного текста.  

 Регулятивные универсальные учебные действия:  

Самоорганизация:  

— планировать с помощью учителя действия по решению орфографической задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий.  

Самоконтроль:  

— устанавливать с помощью учителя причины успеха/неудач при выполнении 

заданий по русскому языку; 

 — корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления 

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

под диктовку. 

 Совместная деятельность:  

— строить действия по достижению цели совместной деятельности при выполнении 

парных и групповых заданий на уроках русского языка: распределять роли, 

договариваться, корректно делать замечания и высказывать пожелания участникам 

совместной работы, спокойно принимать замечания в свой адрес, мирно решать 
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конфликты (в том числе с небольшой помощью учителя);  

— совместно обсуждать процесс и результат работы;  

— ответственно выполнять свою часть работы; 

 — оценивать свой вклад в общий результат. 

Сведения о русском языке Русский язык как государственный язык Российской 

Федерации. Методы познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический 

эксперимент. 

  Фонетика и графика 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 мягкого и твёрдого 

знаков (повторение изученного). Соотношение звукового и буквенного состава в 

словах с разделительными ь и ъ, в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Орфоэпия Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка (на 

ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). Использование 

орфоэпического словаря для решения практических задач.  

 Лексика Повторение: лексическое значение слова. Прямое и переносное значение 

слова (ознакомление). Устаревшие слова (ознакомление).  

 Состав слова (морфемика) Корень как обязательная часть слова; однокоренные 

(родственные) слова; признаки однокоренных (родственных) слов; различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

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

часть слова (повторение изученного). Однокоренные слова и формы одного и того же 

слова. Корень, приставка, суффикс — значимые части слова. Нулевое окончание 

(ознакомление). 

 Морфология Части речи. 

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

существительные единственного и множественного числа. Имена существительные 

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

падежа, в котором употреблено имя существительное. Изменение имён 

существительных по падежам и числам (склонение). Имена существительные 1, 2, 3-

го склонения. Имена существительные одушевлённые и 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). Склонение имён прилагательных. 

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

Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в 

тексте.  

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

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

временам, числам. Род глаголов в прошедшем времени. Частица не, её значение.  

 Синтаксис Предложение. Установление при помощи смысловых 

(синтаксических) вопросов связи между словами в предложении. Главные члены 
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предложения — подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без 

деления на виды). Предложения распространённые и нераспространённые. 

Наблюдение за однородными членами предложения с союзами и, а, но и без союзов.  

 Орфография и пунктуация Орфографическая зоркость как осознание места 

возможного возникновения орфографической ошибки, различные способы решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; контроль и 

самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов (повторение и 

применение на новом орфографическом материале). Использование 

орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова.  

Правила правописания и их применение: 

 • разделительный твёрдый знак;  

• непроизносимые согласные в корне слова;  

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных;  

• безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (на уровне 

наблюдения);  

• безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на уровне 

наблюдения);  

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями;  

• непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника);  

• раздельное написание частицы не с глаголами.  

 Развитие речи. Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, 

просьба, извинение, благодарность, отказ и др. Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Речевые средства, 

помогающие: формулировать и аргументировать собственное мнение в диалоге и 

дискуссии; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; контролировать (устно координировать) действия при проведении 

парной и групповой работы. 

 Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: 

признаки текста, тема текста, основная мысль текста, заголовок, корректирование 

текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. План текста. Составление 

плана текста, написание текста по заданному плану. Связь предложений в тексте с 

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

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

собственных текстов заданного типа. Жанр письма, объявления. Изложение текста по 

коллективно или самостоятельно составленному плану. Изучающее, ознакомительное 

чтение. 

  Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в  третьем классе 

способствует освоению ряда универсальных учебных действий. Познавательные 

универсальные учебные действия: 

 Базовые логические действия: 

 — сравнивать грамматические признаки разных частей речи; 

 — сравнивать тему и основную мысль текста;  

— сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение); сравнивать 

прямое и переносное значение слова;  
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— группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 

 — объединять имена существительные в группы по определённому признаку 

(например, род или число); 

 — определять существенный признак для классификации звуков, предложений; 

 — устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между 

словами в предложении;  

— ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, второстепенные 

члены предложения, часть речи, склонение) и соотносить понятие с его краткой 

характеристикой. 

 Базовые исследовательские действия:  

— определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на основе 

предложенных учителем критериев; 

 — с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения текста; 

— высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом;  

— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-

исследование, 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 подходящий для данной ситуации тип текста (на основе 

предложенных критериев).  

Работа с информацией:  

— выбирать источник получения информации при выполнении мини-исследования;  

— анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

 — самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации как 

результата наблюдения за языковыми единицами.  

 Коммуникативные универсальные учебные действия:  

Общение:  

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

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

— готовить небольшие выступления о результатах групповой работы, наблюдения, 

выполненного мини-исследования, проектного задания; 

 — создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, 

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

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 Самоорганизация:  

— планировать действия по решению орфографической задачи; выстраивать 

последовательность выбранных действий.  

Самоконтроль:  

— 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: 

 — формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 
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участия в коллективных задачах) при выполнении коллективного мини-исследования 

или проектного задания на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

 — выполнять совместные (в группах) проектные задания с опорой на предложенные 

образцы; 

 — при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 — проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), 

подчиненного, проявлять самостоятельность, организованность, инициативность для 

достижения общего успеха деятельности 

4класс 

Сведения о русском языке Русский язык как язык межнационального общения. 

Различные методы познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический 

эксперимент, мини-исследование, проект.  

Фонетика и графика Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в 

слове по заданным параметрам. Звукобуквенный разбор слова. 

Орфоэпия. Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы 

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

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). Использование орфоэпических словарей русского языка 

при определении правильного произношения слов. 

Лексика. Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи 

синонимов, антонимов, устаревших слов (простые случаи). Наблюдение за 

использованием в речи фразеологизмов (простые случаи).  

Состав слова (морфемика) Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (повторение 

изученного). Основа слова. Состав неизменяемых слов (ознакомление). Значение 

наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи (ознакомление).  

Морфология Части речи самостоятельные и служебные. Имя существительное. 

Склонение имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия; на -

ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе); собственных имён 

существительных на -ов, -ин, -ий; имена существительные 1, 2, 3-го склонения 

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

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного (повторение). Склонение имён прилагательных во множественном 

числе. Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1-го и 

3-го лица единственного и множественного числа; склонение личных местоимений. 

Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

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

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

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). Союз; союзы и, а, но в 

простых и сложных предложениях. Частица не, её значение (повторение).  

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

сходства и различий; виды предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные и побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске 

(восклицательные и невосклицательные); связь между словами в словосочетании и 



180 
 

предложении (при помощи смысловых вопросов); распространённые и 

нераспространённые предложения (повторение изученного). Предложения с 

однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с одиночным союзом и. 

Интонация перечисления в предложениях с однородными членами. Простое и 

сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: сложносочинённые с 

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

 Орфография и пунктуация Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 

3 классах. Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки; различные способы решения орфографической задачи в 

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

предложенных текстов (повторение и применение на новом орфографическом 

материале). Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова.  

Правила правописания и их применение:  

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

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

ий);  

• безударные падежные окончания имён прилагательных;  

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

числа;  

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

• безударные личные окончания глаголов;  

• знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами 

и, а, но и без союзов. 

 Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых 

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

(наблюдение).  

Развитие речи Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: 

ситуации устного и письменного общения (письмо, поздравительная открытка, 

объявление и др.); диалог; монолог; отражение темы текста или основной мысли в 

заголовке. Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи. Изложение (подробный 

устный и письменный пересказ текста; выборочный устный пересказ текста). 

Сочинение как вид письменной работы. Изучающее, ознакомительное чтение. Поиск 

информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на 

основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации.  

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в четвёртом классе 

способствует освоению ряда универсальных учебных действий. Познавательные 

универсальные учебные действия:  

Базовые логические действия:  

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

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

отличающихся грамматическими признаками;  

— группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 
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 — объединять глаголы в группы по определённому признаку (например, время, 

спряжение); 

 — объединять предложения по определённому признаку; 

 — классифицировать предложенные языковые единицы; 

 — устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

 — ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределённая 

форма, однородные члены предложения, сложное предложение) и соотносить понятие 

с его краткой характеристикой.  

Базовые исследовательские действия:  

— сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев);  

— проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звуко-

буквенный, морфемный, морфологический, синтаксический); 

 — формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

мини-исследования);  

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

основе предложенного алгоритма;  

— прогнозировать возможное развитие речевой ситуации.  

Работа с информацией: 

 — выбирать источник получения информации, работать со словарями, 

справочниками в поисках информации, необходимой для решения учебно-

практической задачи; находить дополнительную информацию, используя 

справочники и словари;  

— распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её проверки;  

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

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

 — самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 Общение:  

— воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые средства 

для выражения эмоций в соответствии с целями и условиями общения в знакомой 

среде;  

— строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при 

обобщении результатов наблюдения за орфографическим материалом;  

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

— готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления.  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

Самоорганизация:  

— самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 
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 — выстраивать последовательность выбранных действий; предвидеть трудности и 

возможные ошибки.  

Самоконтроль:  

— контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные 

действия для преодоления ошибок; 

 — находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины;  

— оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой 

вклад в неё; 

 — адекватно принимать оценку своей работы.  

Совместная деятельность:  

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; — 

ответственно выполнять свою часть работы;  

— оценивать свой вклад в общий результат;  

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы, 

планы, идеи. 

 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС  

К концу обучения в первом классе обучающийся научится:  

— различать слово и предложение; вычленять слова из предложений;  

— вычленять звуки из слова; 

— различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове согласный 

звук [й’] и гласный звук [и]);  

— различать ударные и безударные гласные звуки;  

— различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в 

слове); 

 — различать понятия «звук» и «буква»; 

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

слова без стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

 — обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в 

конце слова;  

— правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание 

последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка 

слов;  

— писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные 

буквы, соединения букв, слова; 

 — применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

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

восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах 

собственных (имена, фамилии, клички животных); перенос слов по слогам (простые 

случаи: слова из слогов типа «согласный + гласный»); гласные после шипящих в 

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

гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника);  
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— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, 

тексты объёмом не более 25 слов;  

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

слов, тексты объёмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с 

произношением;  

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки;  

— понимать прослушанный текст; 

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

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

находить в тексте слова, значение которых требует уточнения;  

— составлять предложение из набора форм слов; 

 — устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам и 

наблюдениям; 

— использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

2 КЛАСС  

К концу обучения во втором классе обучающийся научится:  

— осознавать язык как основное средство общения;  

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

согласный парный/непарный по твёрдости/мягкости; согласный парный/непарный по 

звонкости/глухости; 

 — определять количество слогов в слове (в том числе при стечении согласных); 

делить слово на слоги;  

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

функций букв е, ё, ю, я;  

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине 

слова; 

 — находить однокоренные слова; 

 — выделять в слове корень (простые случаи);  

— выделять в слове окончание;  

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

и уточнять значение по учебным словарям; случаи употребления синонимов и 

антонимов (без называния терминов); 

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

 — распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и др.;  

— распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», 

«какие?»;  

— определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске;  

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

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

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

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

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

людей, кличках животных, географических названиях; раздельное написание 

предлогов с именами существительными, разделительный мягкий знак; 

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

тексты объёмом не более 50 слов; 
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 — писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, 

тексты объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания;  

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 — пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

— 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 по 

вопросам;  

— определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

 — составлять текст из разрозненных предложений, частей текста;  

— писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с 

опорой на вопросы;  

— объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия.  

 

3КЛАСС  

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

 — объяснять значение русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; 

 — характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по 

заданным параметрам; 

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

транскрибирования);  

— определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; 

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

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

согласными; 

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

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

различать однокоренные слова и синонимы;  

— находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс;  

— выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частей речи; 

 — распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые 

случаи);  

— 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;  
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— 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; 

 — распознавать личные местоимения (в начальной форме); использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте;  

— различать предлоги и приставки; 

 — определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске;  

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

— распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 

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

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

словами;  

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

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

правописания;  

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки;  

— понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; — 

формулировать простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации 

устно и письменно (1—2 предложения);  

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3—5 предложений 

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

правильной интонации; создавать небольшие устные и письменные тексты (2—

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

с использованием норм речевого этикета; 

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

синонимов, союзов и, а, но);  

— определять ключевые слова в тексте;  

— определять тему текста и основную мысль текста;  

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

предложений их смысловое содержание;  

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

 — писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно 

составленному плану;  

— объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные 

понятия;  

— уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

 

4 КЛАСС  

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

 — осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, 

осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа;  
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— объяснять роль языка как основного средства общения; объяснять роль русского 

языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения;  

— осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры 

человека; 

— проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом);  

— подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам 

антонимы;  

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

слова по контексту;  

— проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; 

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

— устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме 

изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

 — определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, 

число, падеж; проводить разбор имени существительного как части речи; — 

определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном 

числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи; 

 — устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять 

грамматические признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем 

времени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы 

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

глагола как части речи; 

 — определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: 

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

личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте;  

— различать предложение, словосочетание и слово;  

— классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске;  

— различать распространённые и нераспространённые предложения;  

— распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с 

однородными членами; использовать предложения с однородными членами в речи;  

— разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из 

двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные 

предложения без называния терминов); составлять простые распространённые и 

сложные предложения, состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами и, 

а, но и бессоюзные сложные предложения без называния терминов);  

— производить синтаксический разбор простого предложения; 

 — 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); безударные 

падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, 

-ия, а также кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); безударные 

падежные окончания имён прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце 

глаголов в форме 2-го лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого 



187 
 

знака в глаголах на -ться и -тся; безударные личные окончания глаголов; знаки 

препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, а, но 

и без союзов; 

 — правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

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

правописания;  

— находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные 

правила, описки;  

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

выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 

 — 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 др.); 

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

опорой на тему или основную мысль; 

 — корректировать порядок предложений и частей текста; — составлять план к 

заданным текстам; 

 — осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно);  

— осуществлять выборочный пересказ текста (устно);  

— писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; — 

осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; 

формулировать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной 

(услышанной) информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте 

информацию;  

— объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия; 

 — уточнять значение слова с помощью толкового словаря (на бумажном и 

электронном носителе), в Интернете в условиях контролируемого входа. 

 

2.1.2.Рабочая программа по учебному предмету «Литературноечтение» 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

 Освоение программы по литературному чтению в 1 классе начинается вводным 

интегрированным учебным курсом “Обучение грамоте” (рекомендуется 180 часов: 

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

литературного чтения, реализуемого в период обучения грамоте, представлено в 

программе по русскому языку. После периода обучения грамоте начинается 

раздельное изучение русского языка и литературного чтения. На литературное чтение 

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

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

неделю в каждом классе). 

 

1КЛАСС 
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Подготовительныйпериод 

Оречи(устнойиписьменной).Общеепредставлениеоязыке. 

Предложениеислово.Членениеречинапредложения,предложениянаслова,слованаслог

исиспользованиемграфическихсхем. 

Слог,ударение.Делениесловнаслоги;ударениевсло-

вах(выделениеголосом,длительноеиболеесильноепроиз-

несениеодногоизслоговвслове),определениеколичестваслоговвслове. 

Звукиибуквы.Представлениеозвуке,различениенаслухиприпроизношениигласныхисо

гласных(твердыхимягких,глухихизвонких)звуков:отсутствиеилиналичиепреградывпол

остирта,наличиеилиотсутствиеголоса,слогообразующаярольгласных. 

Выделениевсловахотдельныхзвуков(гласныхисогласных),звуко-

слоговойанализслов(установлениеколичествазвуковвслове,иххарактера,последователь

ности),выделениеударныхслогов,соотнесениеслышимогоипроизносимо-

гословасосхемой-моделью,отражающейегозвуко-слоговуюструктуру. 

Самостоятельныйподборсловсзаданнымзвуком,нахож-

дениесоответствиймеждупроизносимыми(авпоследствииичитаемыми)словамиипредъя

вленнымизвуко-слоговымисхемами-моделями. 

Слияниесогласногозвукасгласным. 

Знакомствосбуквамипятигласныхзвукова,о,и,ы,у,узнаваниебуквпоиххарактернымприз

накам(изолированноивсоставеслова,вразличныхпозициях),правильноесо-

отнесениезвуковибукв. 

Букварныйпериод 

Обучениечтению 

Ознакомлениесозвуками[н],[н'],[с],[с'],[к],[к'],[т],[т'],[л],[л'],[р],[р'],[в],[в'],[п],[п'],[м],[м'

],[з],[з'],[б],[б'],[д],[д'],[г],[г'],[ш],[ч'],[ж],[й],[х],[х'],[ц],[щ'],[ф],[ф'],[э],[ю],[ё],[я],[е]. 

ОзнакомлениесбуквамиН,н,С,с,К,к,Т,т,Л,л,Р,р,В,в,П,п,М,м,З,з,Б,б,Д,д,Г,г,Ш,ш,Ч,ч,Ж,

ж,Й,й,Х,х,Ц.ц,Щ,щ,Ф,ф.Э,э,Ю,ю,Ё,ё,Я,я,Е,е,ь,ъ. 

Чтениеслогов-

«слияний»сориентировкойнагласнуюбукву,чтениеслоговсизученнымибуквами,чтение

словипредложенийсизученнымибуквами. 

БукваЕ–показательмягкостипредшествующегосогласного.БукваЯ–

показательмягкостипредшествующегосогласного.БукваЬ.обозначениемягкостисогласн

ого.Мягкийзнаквсерединеслова.Чтениесловсмягкимзнаком.БукваЁ–

показательмягкостипредшествующегосогласного.БукваЮ–

показательмягкостипредшествующегосогласного.Мягкийзнак–

разделительный.Буквыьиъ. 

Послебукварныйпериод 

Обучениечтению 

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

произведений художественной литературы и устного народного творчества (не менее 

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

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

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

сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных произведений. 

Нравственные ценности и идеи, традиции, быт, культура в русских народных и ли 

тературных (авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные качества 
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(отношение к природе, людям, пред метам). Произведения о детях и для детей. 

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, сказка (общее 

представление на примере не менее шести произведений К. Д. Ушинского, Л. 

Н. Толстого, В. Г. Сутеева, Е. А. Пермяка, В. А.  Осеевой, А. Л.  Барто, Ю. И.  

Ермолаева, Р. С.  Сефа, С. В. Михалкова, В. Д. Берестова, В. Ю. Драгунского и др.).  

Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. Понимание заголовка 

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

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

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение поэтических 

произведений о природе (на примере трёх-четырёх доступных произведений А. С.  

Пушкина, Ф. И.  Тютчева, А. К.  Толстого, С. А.  Есенина, А. Н.  Плещеева, Е. 

А. Баратынского, И. С. Никитина, Е. Ф. Трутневой, А. Л. Барто, С. Я. Маршака и др.).  

Тема поэтических произведений: 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. Выразительное чтение поэзии. Роль 

интонации при выразительном чтении. Интона ционный рисунок выразительного 

чтения: ритм, темп, сила голоса.  

Устное народное творчество — малые фольклорные жанры (не менее шести 

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

загадка, пословица, их назначение (веселить, потешать, играть, поучать). Особенности 

разных малых фольклорных жанров. Потешка  — игровой народный фольклор. 

Загадки  — средство воспитания живости ума, сообразительности. Пословицы  — 

проявление народной мудрости, средство воспитания понимания жизненных правил. 

 Произведения о братьях наших меньших (трёх-четырёх авторов по выбору). 

Животные — герои произведений. Цель и назначение произведений о 

взаимоотношениях человека и животных  — воспитание добрых чувств и бережного 

отношения к животным. 

 Виды текстов: художественный и научно-познавательный, их сравнение. 

Характеристика героя: описание его внешности, поступки, речь, взаимоотношения с 

другими героями произведения. Авторское отношение к герою. Осознание 

нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных.  

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение разножанровых 

произведений о маме (не менее одного автора по выбору, на примере доступных 

произведений Е. А. Благининой, А. Л. Барто, Н. Н. Бромлей, А. В. Митяева, В. 

Д. Берестова, Э. Э. Мошковской, Г. П. Виеру, Р. С. Сефа и др.). Осознание 

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

другому (матери к ребёнку, детей к матери, близким), проявление любви и заботы 

о родных людях. 

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

произведений). Способность автора произведения замечать чудесное в каждом 
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жизненном проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. 

Сочетание в произведении реалистических событий с необычными, сказочными, 

фантастическими.  

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

книга — источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации — 

элементы ориентировки в книге. Умение использовать тематический каталог при 

выборе книг в библиотеке. 

 Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в первом классе 

способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных 

действий. 

Познавательные универсальные учебные действия:  

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения; 

 — понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного 

произведения;  

— 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 

(фольклорная и литературная), стихотворение, рассказ); 

 — анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность событий 

в произведении, характеризовать героя, давать положительную или отрицательную 

оценку его поступкам, задавать вопросы по фактическому содержанию;  

— сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает.  

Работа с информацией: 

 — понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, 

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

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

которые соответствуют иллюстрации.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

— читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные 

нормы;  

— участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного текста: 

слушать собеседника, отвечать на вопросы, высказывать своё отношение к 

обсуждаемой проблеме; 

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

предложенный план; 

 — объяснять своими словами значение изученных понятий; 

 — описывать своё настроение после слушания (чтения) стихотворений, сказок, 

рассказов.  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

— понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимости 

обращаться за помощью к учителю; 

 — проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения; 

 — с небольшой помощью учителя оценивать свои успехи/ трудности в освоении 
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читательской деятельности. 

 Совместная деятельность:  

— проявлять желание работать в парах, небольших группах;  

— проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, 

ответственно выполнять свою часть работы. 

2класс 

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

стихотворений И. С.  Никитина, Ф. П.  Савинова, А. А.  Прокофьева, Н. М.  Рубцова, 

С. А.  Есенина и др.). Патриотическое звучание произведений о родном крае и 

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

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

мыслью и идеей произведения.  

Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на 

произведение. Отражение темы Родины в изобразительном искусстве (пей зажи И. И.  

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

 Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора 

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

Шуточные фольклорные произведения  — скороговорки, небылицы. Особенности 

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

построения небылиц. Ритм и счёт — основные средства выразительности и 

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

тематические группы загадок. Сказка  — выражение народной мудрости, 

нравственная идея фольклорных сказок. Особенности сказок разного вида (о 

животных, бытовые, волшебные). Особенности сказок о животных: сказки народов 

России. Бытовая сказка: герои, место действия, особенности построения 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. 

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

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

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

времён года). Средства выразительности при описании природы: сравнение и эпитет. 

Настроение, которое создаёт пейзажная лирика. Иллюстрация как отражение 

эмоционального отклика на произведение. Отражение темы «Времена года» в 

картинах художников (на примере пейзажей И. И. Левитана, В. Д. Поленова, А. 

И. Куинджи, И. И. Шишкина и др.) и музыкальных произведениях (например, 

произведения П. И.  Чайковского, А. Вивальди и др.). О детях и дружбе. Круг чтения: 

тема дружбы в художественном произведении (расширение круга чтения: не менее 

четырёх произведений С. А.  Баруздина, Н. Н.  Носова, В. А.  Осеевой, А. Гайдара, В. 

П. Катаева, И. П. Токмаковой, В. Ю. Драгунского, В. В. Лунина и др.). Отражение в 

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

друг другу.  

Главная мысль произведения. Герой произведения (введение понятия «главный 

герой»), его характеристика (портрет), оценка поступков. Мир сказок. Фольклорная 

(народная) и литературная (авторская) сказка: «бродячие» сюжеты (произведения по 
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выбору, не менее четырёх). Фольклорная основа авторских сказок: сравнение 

сюжетов, героев, особенностей языка (например, народная сказка «Золотая рыбка» и 

«Сказка о рыбаке и рыбке» А. С.  Пушкина, народная сказка «Морозко» и сказка 

«Мороз Иванович» В. Ф. Одоевского). Тема дружбы в произведениях зарубежных 

авторов.  

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

значение в раскрытии содержания произведения.  

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных (песни, 

загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не менее 

пяти авторов). Дружба людей и животных — тема литературы (произведения Д. 

Н. Мамина-Сибиряка, Е. И. Чарушина, В. В. Бианки, Г. А.  Скребицкого, В. В.  

Чаплиной, С. В.  Михалкова, Б. С. Житкова, С. В. Образцова, М. М. Пришвина и др.). 

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

Герои стихотворных и прозаических произведений о животных. Описание животных в 

художественном и научно-познавательном тексте. Приёмы раскрытия автором 

отношений людей и животных. Нравственно-этические понятия: отношение человека 

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

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

Н. Толстого). Мораль басни как нравственный урок (поуче-ние). Знакомство с 

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

Чарушин, В. В.  Бианки.  

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей в 

творчестве писателей и фольклорных произведениях (по выбору). Отражение 

нравственных семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и 

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

защищённость в семье.  

Тема художественных произведений: Международный женский день, День Победы. 

Зарубежная литература.  

Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не менее двух произведений): 

зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, братья Гримм, Х.-К. Андерсен, Дж. 

Родари и др.). Характеристика авторской сказки: герои, особенности построения и 

языка. Сходство тем и  сюжетов сказок разных народов. Тема дружбы в 

произведениях зарубежных авторов. Составление плана художественного 

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

содержания произведения.  

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

Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или 

оглавление, аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного 

списка, тематические картотеки библиотеки. Книга учебная, художественная, 

справочная.  

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» во втором классе 

способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных 

действий.  

Познавательные универсальные учебные действия: 
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 — читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания); 

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

природе, о детях и для детей, о животных, о семье, о чудесах и превращениях), по 

жанрам (произведения устного народного творчества, сказка (фольклорная и 

литературная), рассказ, басня, стихотворение); 

 — характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного народного 

творчества, литературная сказка, рассказ, басня, стихотворение); 

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

произведения, находить в тексте слова, подтверждающие характеристику героя, 

оценивать его поступки, сравнивать героев по предложенному алгоритму, 

устанавливать последовательность событий (действий) в сказке и рассказе; 

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

находить в тексте сравнения, эпитеты, слова в переносном значении, объяснять 

значение незнакомого слова с опорой на контекст и по словарю.  

Работа с информацией:  

— соотносить иллюстрации с текстом произведения; 

 — ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по автору, 

каталогу на основе рекомендованного списка;  

— по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях предполагать тему 

и содержание книги; 

— пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

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

дополнять ответы других участников, составлять свои вопросы и высказывания на 

заданную тему; 

 — пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение; 

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

выводы на основе прочитанного/прослушанного произведения; 

 — описывать (устно) картины природы;  

— сочинять по аналогии с прочитанным (загадки, рассказы, небольшие сказки);  

— участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художественных 

произведений.  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

— оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при прочтении/слушании 

произведения;  

— удерживать в памяти последовательность событий прослушанного/прочитанного 

текста; 

 — контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении/слушании 

произведения;  

— проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи. Совместная 

деятельность:  

— выбирать себе партнёров по совместной деятельности; 

 — распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за 

общий результат работы. 
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3класс 

О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история — важные темы произведений 

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

сопричастность к прошлому и настоящему своей страны и родного края — главные 

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

в стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ  веков.  

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

гордость за красоту и величие своей Отчизны.  

Роль и особенности заголовка произведения. Репродукции картин как иллюстрации к 

произведениям о Родине. Использование средств выразительности при чтении вслух: 

интонация, темп, ритм, логические ударения. Фольклор (устное народное творчество).  

Круг чтения: малые жанры фольклора (пословицы, потешки, считалки, небылицы, 

скороговорки, загадки, по выбору). Знакомство с видами загадок. Пословицы народов 

России (значение, характеристика, нравственная основа). 

Книги и словари, созданные В. И. Далем. Активный словарь устной речи: 

использование образных слов, пословиц и поговорок, крылатых выражений. 

Нравственные ценности в фольклорных произведениях народов России. Фольклорная 

сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных правил. Виды 

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

построение (композиция), язык (лексика).  

Характеристика героя, волшебные помощники, иллюстрация как отражение сюжета 

волшебной сказки (например, картины В. М. Васнецова, иллюстрации Ю. А.  

Васнецова, И. Я.  Билибина, В. М.  Конашевич). Отражение в сказках народного быта 

и культуры. Составление плана сказки. Круг чтения: народная песня. Чувства, 

которые рождают песни, темы песен. Описание картин природы как способ рассказать 

в песне о родной земле. 

Былина как народный песенный сказ о  важном историческом событии. Фольклорные 

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

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

Характеристика былин как героического песенного сказа, их особенности (тема, 

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

современной лексике. Репродукции картин как иллюстрации к эпизодам 

фольклорного произведения.  

Творчество А. С.  Пушкина. А. С.  Пушкин  — великий русский поэт. Лирические 

произведения А. С. Пушкина: средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет); рифма, ритм.  

Литературные сказки А. С. Пушкина в стихах (по выбору, например, «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 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.  

Творчество И. А. Крылова. Басня — произведение-поучение, которое помогает 

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

русский баснописец. Басни И. А.  Крылова (не менее двух): назначение, темы и герои, 
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особенности языка. Явная и скрытая мораль басен. Использование крылатых 

выражений в речи. 

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

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

произведениях поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): Ф. И. Тютчева, 

А. А. Фета, М. Ю. Лермонтова, А. Н. Майкова, Н. А. Некрасова, А. А. Блока, С. 

А. Есенина, К. Д. Бальмонта, И. А. Бунина, А. П. Чехова, К. Г. Паустовского и др. 

Чувства, вызываемые лирическими произведениями. Средства выразительности в 

произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. Звукопись, её 

выразительное значение. Олицетворение как одно из средств выразительности 

лирического произведения. Живописные полотна как иллюстрация к лирическому 

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

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

композиция), в произведениях музыкального искусства (тон, темп, мелодия).  

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

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

повествование: связь содержания с реальным событием. Структурные части 

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

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

главные герои, действующие лица, различение рассказчика и автора произведения. 

Художественные особенности текста-описания, текста-рассуждения.  

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

чтения: произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, В. Ф.  Одоевского, В. М.  Гаршина, М. 

Горького, И. С. Соколова-Микитова, Г. А. Скребицкого и др. Особенности авторских 

сказок (сюжет, язык, герои). Составление аннотации. Произведения о 

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

верность, преданность, забота и любовь.  

Круг чтения (по выбору, не менее четырёх авторов): произведения Д. Н.  Мамина-

Сибиряка, К. Г.  Паустовского, М. М.  Пришвина, С. В.  Образцова, В. Л.  Дурова, Б. 

С.  Житкова. Особенности рассказа: тема, герои, реальность событий, композиция, 

объекты описания (портрет героя, описание интерьера).  

Произведения о детях. Дети — герои произведений: раскрытие тем «Разные детские 

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

художественного произведения: время и место проживания, особенности внешнего 

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

крестьянских детей, дети на войне (произведения по выбору двух-трёх авторов). 

Основные события сюжета, отношение к ним героев произведения. Оценка 

нравственных качеств, проявляющихся в военное время.  

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой 

юмористического произведения. Средства выразительности текста юмористического 

содержания: преувеличение. Авторы юмористических рассказов (не менее двух 

произведений): М. М. Зощенко, Н. Н. Носов, В. В. Голявкин и др. 

 Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двухтрёх авторов по выбору): 

литературные сказки Ш.  Перро, Х.-К.  Андерсена, Ц.  Топелиуса, Р.  Киплинга, Дж.  

Родари, С.  Лагерлёф. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои).  
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Рассказы о животных зарубежных писателей. Известные переводчики зарубежной 

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

культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Ценность чтения 

художественной литературы и фольклора, осознание важности читательской 

деятельности. Использование с учётом учебных задач аппарата издания (обложка, 

оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации). Правила юного читателя. Книга 

как особый вид искусства.  

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

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в третьем классе 

способствует освоению ряда универсальных учебных действий. Познавательные 

универсальные учебные действия: 

 — читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 

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

авторские произведения; 

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

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

эпизод, определять композицию произведения, характеризовать героя;  

— конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную 

последовательность;  

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

произведения одного жанра, но разной тематики;  

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

пейзаж, интерьер).  

Работа с информацией:  

— сравнивать информацию словесную (текст), графическую/ изобразительную 

(иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение); 

 — подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и 

изобразительного искусства по тематике, настроению, средствам выразительности; 

 — выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять 

аннотацию. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 — читать текст с разными интонациями, передавая своё отношение к событиям, 

героям произведения;  

— формулировать вопросы по основным событиям текста; 

 — пересказывать текст (подробно, выборочно, с изменением лица); 

 — выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая соответствующее 

настроение;  

— сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии.  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

— принимать цель чтения, удерживать её в памяти, использовать в зависимости от 

учебной задачи вид чтения, контролировать реализацию поставленной задачи чтения; 

— оценивать качество своего восприятия текста на слух;  

— выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки процесса и результата 

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия.  

Совместная деятельность: 
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 — участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчинённого, 

соблюдать равноправие и 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 общим замыслом;  

— осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей 

части работы, оценивать свой вклад в общее дело. 

4класс 

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

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

выбору, не менее четырёх, например произведения И. С.  Никитина, Н. М.  Языкова, 

С.Т. Романовского, А. Т. Твардовского, М. М. Пришвина, С. Д. Дрожжина, В. 

М. Пескова и др.).  

Представление о проявлении любви к родной земле в литературе разных народов (на 

примере писателей родного края, представителей разных народов России).  

Страницы истории России, великие люди и события: образы Александра Невского, 

Дмитрия Пожарского, Дмитрия Донского, Александра Суворова, Михаила Кутузова и 

других выдающихся защитников Отечества в литературе для детей. Отражение 

нравственной идеи: любовь к Родине.  

Героическое прошлое России, тема Великой Отечественной войны впроизведениях 

литературы (на примере рассказов А. П. Платонова, Л. А. Кассиля, В. К. Железняка, С. 

П. Алексеева).  

Осознание понятия: поступок, подвиг.  

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

песнями на тему Великой Отечественной войны. Фольклор (устное народное 

творчество).  

Фольклор как народная духовная культура (произведения по выбору). Многообразие 

видов фольклора: словесный, музыкальный, обрядовый (календарный). Культурное 

значение фольклора для появления художественной литературы. Малые жанры 

фольклора (назначение, сравнение, классификация). Собиратели фольклора (А. 

Н. Афанасьев, В. И. Даль).  

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

фольклора нравственных ценностей, быта и культуры народов мира. Сходство 

фольклорных произведений разных народов по тематике, художественным образам и 

форме («бродячие» сюжеты).  

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

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

Добрыни Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими качествами 

обладал). Средства художественной выразительности в былине: устойчивые 

выражения, повторы, гипербола. Устаревшие слова, их место в  былине и 

представление в  современной лексике. Народные былинно-сказочные темы 

в творчестве художника В. М. Васнецова. 

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

Пушкина. Средства художественной выразительности в стихотворном произведении 

(сравнение, эпитет, олицетворение, метафора). Круг чтения: литературные сказки А. 
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С.  Пушкина в стихах: «Сказка о мёртвой царевне и  о  семи богатырях». Фольклорная 

основа авторской сказки. Положительные и отрицательные герои, волшебные 

помощники, язык авторской сказки. 

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

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

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

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

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

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

Лермонтова (не менее трёх). Средства художественной выразительности (сравнение, 

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

как элемент композиции стихотворения. Переносное значение слов в метафоре. 

Метафора в стихотворениях М. Ю. Лермонтова. 

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

Герои литературных сказок (произведения М. Ю.  Лермонтова, П. П.  Ершова, П. П.  

Бажова, С. Т. Аксакова, С. Я. Маршака и др.). Связь литературной сказки с 

фольклорной: народная речь  — особенность авторской сказки. Иллюстрации в 

сказке: назначение, особенности. 

 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, Е. А. Баратынский, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, Н. А.  

Некрасов, И. А.  Бунин, А. А.  Блок, К. Д.  Бальмонт, М. И. Цветаева и др. Темы стихо 

творных произведений, герой лирического произведения. Авторские приёмы создания 

художественного образа в лирике. Средства выразительности в произведениях 

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

Репродукция картины как иллюстрация к лирическому произве дению.  

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

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и 

животных, защита и охрана природы — тема произведений литературы.  

Круг чтения (не менее трёх авторов): на примере произведений А. И.  Куприна, В. П.  

Астафьева, К. Г. Паустовского, М. М. Пришвина, Ю. И. Коваля и др. Произведения о 

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

взаимоотношениях со взрослыми исверстниками (на примере произведений не менее 

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

В. Крапивина и др. Словесный портрет героя как его характеристика. Авторский 

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

героев. 

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

литературы и театрального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр 
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драматического произведения. Пьеса и сказка: драматическое и эпическое 

произведения. Авторские ремарки: назначение, содержание. 

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по 

выбору): юмористические произведения на примере рассказов М. М. Зощенко, В. 

Ю. Драгунского, Н. Н. Носова, В. В. Голявкина. Герои юмористических 

произведений. Средства выразительности текста юмористического содержания: 

гипербола. Юмористические произведения в кино и театре.  

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных 

писателей. Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм, Э. Т. А. 

Гофмана, Т. Янссон и др. (по выбору). 

Приключенческая литература: произведения Дж. Свифта, Марка Твена. 

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

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

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

художественная (с опорой на внешние показатели книги), её справочно-

иллюстративный материал. Очерк как повествование о реальном событии. Типы книг 

(изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания. Работа с источниками периодической печати.  

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в четвёртом классе 

способствует освоению ряда универсальных учебных действий.  

Познавательные универсальные учебные действия: 

 — читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания);  

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

запоминания текста;  

— анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность к 

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

устанавливать взаимосвязь между событиями, эпизодами текста; 

 — характеризовать героя и давать оценку его поступкам; сравнивать героев одного 

произведения по предложенным критериям, самостоятельно выбирать критерий 

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

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

восстанавливать нарушенную последовательность; 

 — исследовать текст: находить средства художественной выразительности 

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

жанров (пейзаж, интерьер), выявлять особенности стихотворного текста (ритм, рифма, 

строфа).  

Работа с текстом:  

— использовать справочную информацию для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей;  

— характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавление, аннотация, 

предисловие, иллюстрации, примечания и др.);  

— выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять 

аннотацию. Коммуникативные универсальные учебные действия: — соблюдать 
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правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать вопросы к учебным 

и художественным текстам;  

— пересказывать текст в соответствии с учебной задачей;  

— рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его 

произведениях;  

— оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним;  

— использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных 

произведений;  

— сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера по 

наблюдениям, на заданную тему. Регулятивные универсальные учебные действия:  

—  понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно 

организовывать читательскую деятельность во время досуга; — определять цель 

выразительного исполнения и работы с текстом; — оценивать выступление (своё и 

одноклассников) с точки зрения передачи настроения, особенностей произведения и 

героев;  

—  осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать 

причины возникших ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть их в 

предстоящей работе.  

Совместная деятельность:  

— участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и драматизации 

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

— ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной 

деятельности, оценивать свой вклад в общее дело. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по 

учебному предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания 

предметной области, ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

обучающимися в различных учебных ситуациях и жизненных условиях и 

представлены по годам обучения.  

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

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

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

находить в художественных произведениях отражение нравственных ценностей, 

традиций, быта разных народов; 

— владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми 

словами, читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв 

и слогов доступные для восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не 

менее 30 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 

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

— различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

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

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

литературные), рассказы, стихотворения); 
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— понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на 

вопросы по фактическому содержанию произведения; 

—  владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного 

произведения: определять последовательность событий в произведении, 

характеризовать поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять 

значение незнакомого слова с использованием словаря; 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на 

вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные 

литературные понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание 

произведения), подтверждать свой ответ примерами из текста; 

— пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением 

последовательности событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, 

рисунки, предложенный план; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

— составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) 

по заданному алгоритму; 

— сочинять небольшие тексты по предложенному началу и др. (не менее 3 

предложений); 

— ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 

— выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом 

рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному 

алгоритму; 

— обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей.  

2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

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

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

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

поисковое выборочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре и 

литературных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, 

культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в 

контексте изученных произведений; 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

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

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

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

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма); 

— понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать 

и формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 

— различать 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); 
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— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять 

тему и главную мысль, воспроизводить последовательность событий в тексте 

произведения, составлять план текста (вопросный, номинативный); 

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

и выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать 

взаимосвязь между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного 

произведения по предложенным критериям, характеризовать отношение автора к 

героям, его поступкам; 

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

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 

значении; 

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

герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет); 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: понимать 

жанровую принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; 

— пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица 

героя, от третьего лица; 

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

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

— составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 

5 предложений); 

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

— ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, 

иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям; 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

— использовать справочную литературу для получения дополнительной информации 

в соответствии с учебной задачей. 

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

— отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и 

художественной литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях 

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

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

произведений; 

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

виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 

выборочное); 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

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

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

произведений 

— различать художественные произведения и познавательные тексты; 



203 
 

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

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

произведение от эпического; 

— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы к 

учебным и художественным текстам; 

— 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; 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 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 сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии 

или по контрасту); 

— отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение 

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

изображения героев (портрет), описание пейзажа и интерьера; 

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

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 

значении, средств художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение); 

— осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный 

герой, персонаж, характер, тема, идея, заг оловок, 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 бесе 

де изученные литературные понятия; 

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

героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

— при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи 

(повествование, описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и 

художественного текстов; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие 

эпизоды из произведения; 

— составлять устные и письменные высказывания на основе 

прочитанного/прослушанного текста на заданную тему по содержанию произведения 

(не менее 8 предложений), корректировать собственный письменный текст; 

— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 
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— сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение 

прочитанного произведения; 

— использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, 

оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, 

примечания); 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

— использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в условиях 

контролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии 

с учебной задачей. 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся на учится: 

— осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего 

развития личности человека, находить в произведениях отражение нравственных 

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

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

произведений; 

— демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного народного 

творчества: формировать собственный круг чтения; 

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

виды чтения (изучающее, ознакомитель ное, поисковое выборочное, просмотровое 

выборочное); 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения в темпе не менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

— читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; 

— различать художественные произведения и познавательные тексты; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

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

произведение от эпического; 

— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы (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), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

— соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные 

сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров 

литературы России и стран мира; 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять 

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

связь событий, эпизодов текста; 

— характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные 

характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, 
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чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно 

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

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

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

причинно-следственные связи событий, явлений, поступков героев; 

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

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 

значении, средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олице 

творение, 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 третьего лица; 

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

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

— составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию 

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

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

собственный текст с учётом правильности, выразительности письменной речи; 

— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

— 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 (обложку, 

оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, 

примечания); 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

— использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в условиях 

контролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии 

с учебной задачей. 

2.1.3.  Предметная область «Иностранный язык» 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский)» 

Цели изучения учебного предмета «Иностранный (английский) язык» 

Цели обучения иностранному языку в начальной школе можно условно разделить на 

образовательные, развивающие, воспитывающие. 

Образовательные цели учебного предмета «Иностранный (анг лийский) язык» в 

начальной школе включают: 
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— формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. 

способности и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

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

возрастных возможностей и потребностей младшего школьника; 

— расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения новыми 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения;  

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

способах выражения мысли на родном и иностранном языках;  

— использование для решения учебных задач интеллектуальных операций 

(сравнение, анализ, обобщение и др.); 

— формирование умений работать с информацией, представленной в текстах 

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

необходимости словарями по иностранному языку. 

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

школе включают: 

— осознание младшими школьниками роли языков как средства межличностного и 

межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира 

и инструмента познания мира и культуры других народов; 

— становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого 

развития; 

— развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при 

получении и передаче информации в условиях дефицита языковых средств;  

— формирование регулятивных действий: планирование последовательных «шагов» 

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

установление причины возникшей трудности и/или ошибки, корректировка 

деятельности; 

— становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного 

языка, мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на иностранном 

языке. 

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 (анг лийский) язык» в 

реализацию воспитательных целей обеспечивает: 

— понимание необходимости овладения иностранным языком как средством 

общения в условиях взаимодействия разных стран и народов; 

— формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, 

позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны 

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

межкультурного общения, соблюдая речевой этикет и адекватно используя 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 
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— воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с 

детским пластом культуры стран изучаемого языка и более глубокого осознания 

особенностей культуры своего народа;  

— воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной 

культуре других народов;  

— формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «Иностранный язык». 

Место учебного предмета  «Иностранный (английский) язык» в учебном плане 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в число обязательных 

предметов, изучаемых на всех уровнях общего среднего образования: со 2 по 11 класс. 

На этапе начального общего образования на изучение иностранного языка вы деляется 

204 часа: 2 класс — 68 часов, 3 класс — 68 часов, 4 класс — 68 часов.  

 

Содержание учебного предмета 

2 класс 

Языковые знания и навыки  

Фонетическая сторона речи 

 Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского алфавита. 

 Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

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 специальный 

вопросы) с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей.  

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

согласных; основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых 

звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов.  

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка. Знаки 

английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически 

корректное озвучивание знаков транскрипции. 

 Графика, орфография и пунктуация  

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в 

буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов. Правильная 

расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в 

конце предложения; правильное использование апострофа в изученных сокращённых 

формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов (например, I’m, isn’t; 

don’t, doesn’t; can’t), существительных в притяжательном падеже (Ann’s).  

Лексическая сторона речи 

 Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания речи для 2 класса. Распознавание в устной и 

письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с помощью языковой 

догадки.  

Грамматическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 
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письменной речи: изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

английского языка. 

 Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

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

утвердительной форме).  

Нераспространённые и распространённые простые предложения. Предложения с 

начальным It (It’s a red ball.).  

Предложениясначальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat in the 

room. Is there a cat in the room?  — Yes, there is./No, there isn’t. There are four pens on the 

table. Are there four pens on the table?  — Yes, there are./No, there aren’t. How many pens 

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

Предложенияспростымглагольнымсказуемым (They live in the country.), 

составнымименнымсказуемым (The box is small.) исоставнымглагольнымсказуемым (I 

like to play with my cat. She can play the piano.). Предложениясглаголом-связкой to be в 

Present Simple Tense (My father is a doctor. Is it a red ball? — Yes, it is./No, it isn’t. ) 

Предложенияскраткимиглагольнымиформами (She can’t swim. I don’t like porridge.). 

Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.). Глаголы в 

Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях. 

Глагольнаяконструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have you got a 

cat? — Yes, I have./No, I haven’t. What have you got?). Модальный глагол can: для 

выражения умения (I can play tennis.) и отсутствия умения (I can’t play chess.); для 

получения разрешения (Can I go out?). Определённый, неопределённый и нулевой 

артикли c именами существительными (наиболее распространённые случаи). 

Существительные во множественном числе, образованные по правилу и исключения 

(a book — books; a man — men). Личныеместоимения (I, you, he/she/it, we, they). 

Притяжательныеместоимения (my, your, his/her/its, our, their). Указательные 

местоимения (this — these). Количественные числительные (1–12). Вопросительные 

слова (who, what, how, where, how many). Предлоги места (in, on, near, under). Союзы 

and и but (c однородными членами). 

Социокультурные знания и 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).  

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого языка 

(рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг. Знание названий родной 

страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. Компенсаторные умения  

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту). 

 Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; иллюстраций. 

3 класс 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день 

(распорядок дня). Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. 
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Любимые занятия. Любимая сказка. Выходной день. Каникулы. Мир вокруг меня. 

Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, 

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

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

достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольклора. 

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

изучаемого языка.  

Коммуникативные умения 

 Говорение 

 Коммуникативные умения диалогической речи: 

 Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, 

знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности 

за поздравление; извинение; диалога — побуждения к действию: приглашение 

собеседника к совместной деятельности, вежливое согласие/не согласие на 

предложение собеседника; диалога-расспроса: запрашивание интересующей 

информации; сообщение фактической информации, ответы на вопросы собеседника.  

Коммуникативные умения монологической речи: 

 Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или 

литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. 

 Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации основного 

содержания прочитанного текста.  

Аудирование 

 Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное (при непосредственном общении). Восприятие и понимание 

на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном 

общении). Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

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

тексте с 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 

повседневного общения, рассказ, сказка.  

Смысловое чтение 

 Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание 

прочитанного.  

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. Чтение про себя учебных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 
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задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в  прочитанном тексте с 

опорой и без опоры на иллюстрации и  с  использованием с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки. Чтение с пониманием 

запрашиваемой информации предполагает нахождение 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/учебной задачей. Создание подписей к картинкам, фотографиям с 

пояснением, что на них изображено. Заполнение анкет и формуляров с указанием 

личной информации (имя, фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия) в 

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

опорой на образец поздравлений с праздниками (с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством) с выражением пожеланий.  

Языковые знания и навыки  

Фонетическая сторона речи Буквы английского алфавита. Фонетически корректное 

озвучивание букв английского алфавита. 

 Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. Связующее “r” (there is/there are). Ритмикоинтонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и 

специальный вопрос) предложений. Различение на слух и адекватное, без ошибок 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. Чтение гласных в открытом 

и закрытом слоге в односложных словах, чтения гласных в третьем типе слога 

(гласная + r); согласных, основных звукобуквенных сочетаний, в частности сложных 

сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных 

словах. Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных 

слов. Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием 

полной или частичной транскрипции. Знаки английской транскрипции; отличие их от 

букв английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание знаков 

транскрипции. 

 Графика, орфография и пунктуация  

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: 

точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения; правильное 

использование знака апострофа в сокращённых формах глагола-связки, 

вспомогательного и модального глаголов, существительных в притяжательном 

падеже. 

 Лексическая сторона речи 

 Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 
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письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи 

для 3 класса, включая 200 лексических единиц, усвоенных на первом году обучения. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с 

использованием основных способов слово- образования: аффиксации (образование 

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

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 

помощью языковой догадки. 

 Грамматическая сторона речи Распознавание в письменном и звучащем тексте и 

употребление в устной и письменной речи родственных слов с использованием 

основных способов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -

ty, -th) и словосложения (football, snowman) Предложения с начальным There + to be в 

Past Simple Tense (There was 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. Конструкция I’d 

like to … (I’d like to read this book.). Конструкциисглаголамина -ing: to like/enjoy doing 

smth (I like riding my bike.). Существительныевпритяжательномпадеже (Possessive 

Case; Ann’s dress, children’s toys, boys’ books). Слова, выражающие количество с 

исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of). Личные 

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

местоимения (this — these; that — those). Неопределённые местоимения (some/any) в 

повествовательных и вопросительных предложениях (Have you got any friends? –Yes, 

I’ve got some.). Наречия частотности (usually, often). Количественные числительные 

(13—100). Порядковые числительные (1—30). Вопросительные слова (when, whose, 

why). Предлогиместа (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on 

ввыражениях at 5 o’clock, in the morning, on Monday). Социокультурные знания и 

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. Знание 

произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей детских 

книг. Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка 

(названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название 

родного города/села; цвета национальных флагов).  

Компенсаторные умения  

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. Использование в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевых слов, вопросов; иллюстраций. Игнорирование информации, 

не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации.  

4 класс 

 Тематическое содержание речи 

 Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой 

день (распорядок дня, домашние обязанности). Мир моих увлечений. Любимая 
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игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Занятия спортом. Любимая сказка/ 

история/рассказ. Выходной день. Каникулы. Мир вокруг меня. Моя комната 

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

предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя малая родина (город, 

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

Покупки. Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны 

изучаемого языка. Их столицы, основные достопримечательности и интересные 

факты. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. 

Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка.  

Коммуникативные умения 

 Говорение  

Коммуникативные умения диалогической речи: Ведение с опорой на речевые 

ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка: диалога этикетного характера: 

приветствие, ответ на приветствие; завершение разговора (в том числе по телефону), 

прощание; знакомство с собеседником; поздравление с праздником, выражение 

благодарности за поздравление; выражение извинения; диалога — побуждения к 

действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое согласие выполнить 

просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое 

согласие/несогласие на предложение собеседника; диалога-расспроса: запрашивание 

интересующей информации; сообщение фактической информации, ответы на вопросы 

собеседника. Коммуникативные умения монологической речи.  

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт 

характера реального человека или литературного персонажа; рассказ/сообщение 

(повествование) с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации. Создание 

устных монологических высказываний в рамках тематического содержания речи по 

образцу (с выражением своего отношения к предмету речи). Пересказ основного 

содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, вопросы, план и/или 

иллюстрации. Краткое устное изложение результатов выполненного несложного 

проектного задания. Аудирование  

Коммуникативные умения аудирования.  

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное (при непосредственном общении). Восприятие и понимание 

на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при 

опосредованном общении).  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух 

тексте с опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки. Аудирование с пониманием запрашиваемой 

информации предполагает умение выделять запрашиваемую информацию 

фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, а также с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

 Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 
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повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 

 Смысловое чтение 

 Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, понимание прочитанного. Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, 

сказка. Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации. Чтение с пониманием основного 

содержания текста предполагает определение основной темы и главных 

фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на иллюстрации, 

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, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания 

(тема, главная мысль, главные факты/события) текста с опорой и без опоры на 

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

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка Чтение несплошных текстов 

(таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них информации. Тексты для 

чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера, текст 

научно-популярного характера, стихотворение.  

Письмо  

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных 

букв в слово или слов в предложение в соответствии с решаемой 

коммуникативной/учебной задачей. Заполнение простых анкет и формуляров с 

указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, местожительство (страна 

проживания, город), любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка. Написание с опорой на образец поздравления с 

праздниками (с днём рождения, Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец. 

Языковые знания и навыки Фонетическая сторона речи Нормы произношения: 

долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога 

или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее “r” (there 

is/there are). Ритмико-интонационные особенности информации (при опосредованном 

общении).  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух 

тексте с опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки. Аудирование с пониманием запрашиваемой 

информации предполагает умение выделять запрашиваемую информацию 

фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, а также с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

 Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 

 Смысловое чтение 



214 
 

 Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, понимание прочитанного. Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, 

сказка. Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации. Чтение с пониманием основного 

содержания текста предполагает определение основной темы и главных 

фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на иллюстрации, 

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, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания 

(тема, главная мысль, главные факты/события) текста с опорой и без опоры на 

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

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка Чтение несплошных текстов 

(таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них информации. Тексты для 

чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера, текст 

научно-популярного характера, стихотворение.  

Письмо  

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных 

букв в слово или слов в предложение в соответствии с решаемой 

коммуникативной/учебной задачей. Заполнение простых анкет и формуляров с 

указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, местожительство (страна 

проживания, город), любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка. Написание с опорой на образец поздравления с 

праздниками (с днём рождения, Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец. 

Языковые знания и навыки Фонетическая сторона речи Нормы произношения: 

долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога 

или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее “r” (there 

is/there are). Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) 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 

ударения на служебных словах; интонации перечисления. Правила чтения: гласных в 

открытом и закрытом слоге в односложных словах, гласных в третьем типе слога 

(гласная + r); согласных; основных звукобуквенных сочетаний, в частности сложных 

сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных 

словах. Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных 

слов. Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием 

полной или частичной транскрипции, по аналогии. Знаки английской транскрипции; 

отличие их от букв английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание 

знаков транскрипции.  
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Графика, орфография и пунктуация  

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: 

точки, вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; запятой при 

обращении и  перечислении; правильное использование знака апострофа 

в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, 

существительных в притяжательном падеже (Possessive Case).  

Лексическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи 

для 4 класса, включая 350 лексических единиц, усвоенных в предыдущие два года 

обучения. Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных 

слов 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).  

Грамматическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

английского языка. Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и 

специальный вопросы) предложениях. Модальныеглаголы must и have to. 

Конструкция to be going to и Future Simple Tense длявыражениябудущегодействия (I 

am going to have my birthday party on Saturday. Wait, I’ll help you.). Отрицательное 

местоимение no. Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по 

правилу и исключения: good  — better  — (the) best, bad  — worse — (the) worst. 

Наречия времени. Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 

pm).  

Социокультурные знания и 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), 

персонажей детских книг. Краткое представление своей страны и страны/стран 

изучаемого языка на (названия стран и их столиц, название родного города/села; цвета 

национальных флагов; основные достопримечательности).  

Компенсаторные умения  

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

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

в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, 

вопросов; картинок, фотографий. Прогнозирование содержание текста для чтения на 

основе заголовка. Игнорирование информации, не являющейся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации.
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2.1.4. Предметная область «Математика и информатика» 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 

Программа по математике на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения программы начального 

общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в федеральной 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 величин  

и способов их измерения, использование арифметических способов для 

разрешения сюжетных ситуаций, формирование умения решать учебные и 

практические задачи средствами математики, работа с алгоритмами выполнения 

арифметических действий; 

формирование функциональной математической грамотности обучающегося, 

которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-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, 

продолжительность события); 

обеспечение математического развития обучающегося – развитие 

способности к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, 

математической речи, формирование умения строить рассуждения, выбирать 

аргументацию, различать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, 

вести поиск информации; 

становление учебно-познавательных мотивов, интереса к 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 математических отношений выступает средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 

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

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

размера); 

математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

являются условием целостного восприятия творений природы и человека 

(памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 
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владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления 

позволяет обучающемуся совершенствовать коммуникативную деятельность 

(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений, 

опровергать или подтверждать истинность предположения). 

Обучающиеся проявляют интерес к математической сущности предметов и 

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 облегчает освоение 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 предпосылкой успешного дальнейшего обучения на уровне основного общего 

образования.  

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, готовность планировать свою работу, самоконтроль). 

Планируемые результаты освоения программы по математике, 

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

достижения обучающегося. Также они включают отдельные результаты в области 

становления личностных качеств и метапредметных действий и умений, которые 

могут быть достигнуты на этом этапе обучения. Тем самым подчеркивается,  

что становление личностных новообразований и универсальных учебных действий 

осуществляется средствами математического содержания курса.   

В первом и втором классах предлагается пропедевтический уровень 

формирования универсальных учебных действий. В познавательных 

универсальных учебных действиях выделен специальный раздел «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 
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взаимоотношения) универсальных учебных действий, их перечень дан  

в специальном разделе – «Совместная деятельность». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения математики - 675 часов: 

в 1 классе – 165 часа (5 часов в неделю), во 2 классе – 170 часов (5 часов  

в неделю), в 3 классе – 170 часов (5 часов в неделю), в 4 классе – 170 часов (5 часов  

в неделю). 

Основное содержание обучения в программе по математике представлено 

разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые 

задачи», «Пространственные отношения и геометрические фигуры», 

«Математическая информация». 

Содержание обучения в 1 классе. 

Числа и величины. 

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

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

вычислении. 

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

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

Длина и её измерение. Единицы длины и установление соотношения между 

ними: сантиметр, дециметр.  

Арифметические действия. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов 

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

обратное сложению.  

Текстовые задачи. 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по 

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

Решение задач в одно действие. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве, 

установление пространственных отношений: «слева-справа», «сверху-снизу», 

«между».  

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, 

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

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

Математическая информация. 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы 

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

признаку.  

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение 

ряда.  

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

относительно заданного набора математических объектов. 
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Чтение таблицы, содержащей не более 4-х данных. Извлечение данного из 

строки или столбца, внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, 

схемы с одним-двумя числовыми данными (значениями данных величин).  

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением 

длины, изображением геометрической фигуры.  

Изучение математики в 1 классе способствует освоению  

на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 

обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 

наблюдать действие измерительных приборов; 

сравнивать два объекта, два числа; 

распределять объекты на группы по заданному основанию; 

копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу; 

приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

соблюдать последовательность при количественном и порядковом счете.  

У обучающегося будут сформированы следующие информационные 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью 

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

читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме.  

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, 

последовательность из нескольких чисел, записанных по порядку; 

комментировать ход сравнения двух объектов; 

описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое 

отношение величин (чисел), описывать положение предмета в пространстве; 

различать и использовать математические знаки; 

строить предложения относительно заданного набора объектов.  

У обучающегося будут сформированы следующие действия 

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных 

действий: 

принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 

действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 

проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи,  

с помощью учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 

проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения 

действия.  
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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 обучения во 2 классе. 

Числа и величины. 

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. Запись 

равенства, неравенства. Увеличение, уменьшение числа на несколько единиц, 

десятков. Разностное сравнение чисел.  

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

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

дециметр, сантиметр, миллиметр). Соотношение между единицами величины (в 

пределах 100), его применение для решения практических задач.  

Арифметические действия. 

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 результата вычисления (реальность ответа, 

обратное действие).  

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. 

Названия компонентов действий умножения, деления.  

Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, деления 

при вычислениях и решении задач. Переместительное свойство умножения. 

Взаимосвязь компонентов и результата действия умножения, действия деления.  

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания. 

Нахождение неизвестного компонента сложения, вычитания.  

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок 

выполнения действий в числовом выражении, содержащем действия сложения  

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

Нахождение значения числового выражения. Рациональные приемы вычислений: 

использование переместительного свойства. 

Текстовые задачи. 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы  

или другой модели. План решения задачи в два действия, выбор соответствующих 

плану арифметических действий. Запись решения и ответа задачи. Решение 

текстовых задач на применение смысла арифметического действия (сложение, 

вычитание, умножение, деление). Расчётные задачи на увеличение или 

уменьшение величины на несколько единиц или в несколько раз. Запись ответа к 

задаче  

и его проверка (формулирование, проверка на достоверность, следование плану, 

соответствие поставленному вопросу).  

Пространственные отношения и геометрические фигуры. 
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Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой 

угол, ломаная, многоугольник. Построение отрезка заданной длины  

с помощью линейки. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника  

с заданными длинами сторон, квадрата с заданной длиной стороны. Длина 

ломаной. Измерение периметра изображенного прямоугольника (квадрата), запись 

результата измерения в сантиметрах. 

Математическая информация. 

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора 

математических объектов: чисел, величин, геометрических фигур. Классификация 

объектов по заданному или самостоятельно установленному признаку. 

Закономерность в ряду чисел, геометрических фигур, объектов повседневной 

жизни.  

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие 

количественные, пространственные отношения, зависимости между числами  

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

«все».  

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа  

на вопрос информации, представленной в таблице (например, таблицы сложения, 

умножения, графика дежурств).  

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) 

готовыми числовыми данными.  

Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений 

и построения геометрических 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 универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше)  

в окружающем мире; 

характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные 

приборы (сантиметровая лента, весы); 

сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур)  

по самостоятельно выбранному основанию; 

распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические 

фигуры, текстовые задачи в одно действие) на группы; 

обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическим 

содержанием); 
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воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, 

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

устанавливать соответствие между математическим выражением  

и его текстовым описанием; 

подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ.  

У обучающегося будут сформированы следующие информационные 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, 

графической (рисунок, схема, таблица) форме, заполнять таблицы; 

устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших 

комбинаторных задач; 

дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными.  

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

комментировать ход вычислений; 

объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 

составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением)  

по образцу; 

использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной 

ситуации, конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, 

отношения; 

называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным 

свойством; 

записывать, читать число, числовое выражение; 

приводить примеры, иллюстрирующие арифметическое действие, взаимное 

расположение геометрических фигур;  

конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все».  

У обучающегося будут сформированы следующие действия 

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных 

действий: 

следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, 

величин, геометрических фигур; 

организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы  

с математическим материалом; 

проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения 

действия, обратного действия; 

находить с помощью учителя причину возникшей ошибки или затруднения.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, 

составленных учителем или самостоятельно; 

участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: 

обсуждать цель деятельности, ход работы, комментировать свои действия, 
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выслушивать мнения других участников, готовить презентацию (устное 

выступление) решения или ответа; 

решать совместно математические задачи поискового и творческого 

характера (определять с помощью измерительных инструментов длину, определять 

время  

и продолжительность с помощью часов, выполнять прикидку и оценку результата 

действий, измерений); 

совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы.  

Содержание обучения в 3 классе. 

Числа и величины. 

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

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

Увеличение или уменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел. 

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, 

продолжительность события» в практической ситуации.  

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

величинами в пределах тысячи. Сравнение объектов по длине. 

Площадь (единицы площади – квадратный метр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр). Сравнение объектов  

по площади. 

Арифметические действия. 

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

внетабличное умножение, деление, действия с круглыми числами).  

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия  

с числами 0 и 1. 

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. 

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

результата вычисления (прикидка или оценка результата, обратное действие, 

применение алгоритма, использование калькулятора).  

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения  

при вычислениях. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия.  

Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, 

содержащего несколько действий (со скобками или без скобок),  

с вычислениями в пределах 1000. 

Однородные величины: сложение и вычитание.  

Текстовые задачи. 
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Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на 

модели, планирование хода решения задачи, решение арифметическим способом. 

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

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

зависимостей («купля-продажа», расчёт времени, количества),  

на сравнение (разностное, кратное). Запись решения задачи по действиям  

и с помощью числового выражения. Проверка решения и оценка полученного 

результата. 

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

в практической ситуации. Сравнение долей одной величины. Задачи на 

нахождение доли величины.  

Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, 

составление фигуры из частей).  

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства.  

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. 

Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись 

равенства. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника  

с заданным значением площади. 

Математическая информация. 

Классификация объектов по двум признакам. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, 

проверка. Логические рассуждения со связками «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, дополнение чертежа данными.  

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, 

схема, алгоритм).  

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных 

и практических задач. 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий 

на доступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, 

других устройствах).  

Изучение математики в 3 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические 

фигуры); 
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выбирать приём вычисления, выполнения действия; 

конструировать геометрические фигуры; 

классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, 

текстовые задачи в одно действие) по выбранному признаку; 

прикидывать размеры фигуры, её элементов; 

понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных  

в задаче; 

различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления; 

выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, 

использование алгоритма); 

соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической 

ситуации; 

составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно 

выбранному правилу; 

моделировать предложенную практическую ситуацию; 

устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой 

задачи. 

У обучающегося будут сформированы следующие информационные 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

читать информацию, представленную в разных формах; 

извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице,  

на диаграмме; 

заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; 

устанавливать соответствие между различными записями решения задачи; 

использовать дополнительную литературу (справочники, словари)  

для установления и проверки значения математического термина (понятия). 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

использовать математическую терминологию для описания отношений  

и зависимостей; 

строить речевые высказывания для решения задач, составлять текстовую 

задачу; 

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

в…», «равно»; 

использовать математическую символику для составления числовых 

выражений; 

выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины  

к другим в соответствии с практической ситуацией; 

участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения 

вычисления. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия 

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных 

действий: 

проверять ход и результат выполнения действия; 
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вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 

формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчётами; 

выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки 

правильности вычисления, проверять полноту и правильность заполнения таблиц 

сложения, умножения. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

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

разные решения, определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, 

измерительных инструментов длину, массу, время); 

договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, 

выполнять роли руководителя, подчинённого, сдержанно принимать замечания к 

своей работе; 

выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей 

работы.  

Содержание обучения в 4 классе. 

Числа и величины. 

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение 

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

разрядных единиц, в заданное число раз.  

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости.  

Единицы массы и соотношения между ними: – центнер, тонна. 

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношения между ними. 

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. 

Доля величины времени, массы, длины. 

Арифметические действия. 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. 

Письменное умножение, деление многозначных чисел  

на однозначное (двузначное) число в пределах 100 000. Деление с остатком. 

Умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Свойства арифметических действий и их применение  

для вычислений. Поиск значения числового выражения, содержащего несколько 

действий в пределах 100 000. Проверка результата вычислений, в том числе  

с помощью калькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: 

запись, нахождение неизвестного компонента. 

Умножение и деление величины на однозначное число. 

Текстовые задачи. 

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

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

ответа. Анализ зависимостей, характеризующих процессы: движения (скорость, 
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время, пройденный путь), работы (производительность, время, объём работы), 

купли-продажи (цена, количество, стоимость) и решение соответствующих задач. 

Задачи на установление времени (начало, продолжительность и окончание 

события), расчёта количества, расхода, изменения. Задачи на нахождение доли 

величины, величины по её доле. Разные способы решения некоторых видов 

изученных задач. Оформление решения по действиям  

с пояснением, по вопросам, с помощью числового выражения. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Наглядные представления о 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 фигур из прямоугольников/квадратов. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх прямоугольников 

(квадратов). 

Математическая информация. 

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности. 

Составление и проверка логических рассуждений при решении задач. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, 

представленные на диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических 

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

информации в справочной литературе, сети Интернет. Запись информации  

в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры,  

их использование под руководством педагога и самостоятельно. Правила 

безопасной работы с электронными источниками информации (электронная форма 

учебника, электронные словари, образовательные сайты, ориентированные  

на обучающихся начальной школы). 

Алгоритмы решения изученных учебных и практических задач. 

Изучение математики в 4 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать 

её в высказываниях и рассуждениях; 

сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические 

фигуры), записывать признак сравнения; 
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выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём 

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

обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем 

мире; 

конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством 

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

периметром); 

классифицировать объекты по 1–2 выбранным признакам; 

составлять модель математической задачи, проверять её соответствие 

условиям задачи; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета 

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

транспортного средства (макет спидометра), вместимость (с помощью 

измерительных сосудов). 

У обучающегося будут сформированы следующие информационные 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

представлять информацию в разных формах; 

извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице,  

на диаграмме; 

использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе 

Интернет (в условиях контролируемого выхода). 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

использовать математическую терминологию для записи решения 

предметной или практической задачи; 

приводить примеры и контрпримеры для подтверждения или опровержения 

вывода, гипотезы; 

конструировать, читать числовое выражение; 

описывать практическую ситуацию с использованием изученной 

терминологии; 

характеризовать математические объекты, явления и события с помощью 

изученных величин; 

составлять инструкцию, записывать рассуждение; 

инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск 

ошибок в решении. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия 

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных 

действий: 

контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма 

арифметического действия, решения текстовой задачи, построения геометрической 

фигуры, измерения; 

самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

находить, исправлять, прогнозировать ошибки и трудности в решении 

учебной задачи. 
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У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, 

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

требующих перебора большого количества вариантов), согласовывать мнения в 

ходе поиска доказательств, выбора рационального способа; 

договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы  

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

покупки, приближённая оценка расстояний и временных интервалов, взвешивание, 

измерение температуры воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор 

формы и деталей при конструировании, расчёт и разметка, прикидка и оценка 

конечного результата). 

 

2.1.5. Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)» 

Рабочая  программа по учебному предмету «Окружающий мир» 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, 

предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует 

потребностям и интересам детей младшего школьного возраста и направлено на 

достижение следующих целей: 

-формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на 

основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду 

обитания); освоение естественно-научных, обществоведческих, нравственно-

этических понятий, представленных в содержании данного учебного предмета;  

-развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и 

жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской 

деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим 

использованием приобретённых знаний в речевой, изобразительной, 

художественной деятельности; 

-духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 

понимание своей принадлежности к Российскому государству, определённому 

этносу; проявление уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; 

освоение младшими школьниками мирового культурного опыта по созданию 

общечеловеческих ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в 

социуме; обогащение духовного богатства обучающихся. 

-развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия 

гуманистических норм жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного 

отношения к природе в соответствии с экологическими нормами поведения; 

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 является раскрытие роли человека в природе и 

обществе, ознакомление с правилами поведения в среде обитания и освоение 

общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и природа», 
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«Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и познание». 

Важнейшей составляющей всех указанных систем является содержание, усвоение 

которого гарантирует формирование у обучающихся навыков здорового и 

безопасного образа жизни на основе развивающейся способности предвидеть 

результаты своих поступков и оценки. возникшей ситуации. Отбор содержания 

курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей:  

-раскрытие роли человека в природе и обществе; 

-освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и 

природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его 

самость», «Человек и познание». 

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир», — 270 ч 

(два часа в неделю в каждом классе):  

1 класс — 66 ч, 2 класс — 68 ч, 3 класс — 68 ч, 4 класс — 68 ч. 

 

Содержаниеучебногопредмета «Окружающий мир» 

1класс 

1 КЛАСС (66 ч) 

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; освещение рабочего места. Правила безопасной 

работы на учебном месте.  

Режим труда и отдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их 

профессии. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. 

Домашний адрес. 

Россия — наша Родина. Москва — столица России. Символы России (герб, флаг, 

гимн). Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего 

населённого пункта (города, села), региона. Культурные объекты родного края. 

Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме. 

Человек и природа 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) Познавательные 

универсальные учебные действия:  

- сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость 

изменений в живой природе от состояния неживой природы; 

 - приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, 

рыбы, птицы), называть главную особенность представителей одной группы (в 

пределах изученного); 

 - приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, 

устанавливать различия во внешнем виде.  

Работа с информацией:  
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- понимать, что информация может быть представлена в разной форме — текста, 

иллюстраций, видео, таблицы;  

- соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

- в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, 

дополнять ответы участников; уважительно относиться к разным мнениям; 

 - воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, её 

столицы; воспроизводить наизусть слова гимна России;  

- соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью 

народу РФ, описывать предмет по предложенному плану; - описывать по 

предложенному плану время года, передавать в рассказе своё отношение к 

природным явлениям;  

- сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 - сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового 

образа жизни (выполнение режима, двигательная активность, закаливание, 

безопасность использования бытовых электроприборов); 

 - оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах 

другими детьми, выполнять самооценку;  

- анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, 

организации учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил 

пользования электро- и газовыми приборами. Природа — среда обитания человека. 

Природа и предметы, созданные человеком. Природные материалы. Бережное 

отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и живая природа. 

Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение 

температуры воздуха (воды) по термометру. Сезонные изменения в природе. 

Взаимосвязи между человеком и природой. Правила нравственного и безопасного 

поведения в природе.  

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, 

краткое описание). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные 

растения. Части растения (называние, краткая характеристика значения для жизни 

растения): корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила 

содержания и ухода. 

Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и др.). 

Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних 

питомцах. 

Правила безопасной жизни 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и 

личной гигиены. Правила безопасности в быту: пользование бытовыми 

электроприборами, газовыми плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные 

знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы).  

Безопасность в сети Интернет (электронный дневник и электронные ресурсы 

школы) в условиях контролируемого доступа в Интернет. 
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Универсальные учебные действия  (пропедевтический уровень)Познавательные 

универсальные учебные действия: 

-сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость 

изменений в живой природе от состояния неживой природы; 

-приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, 

рыбы, птицы), называть главную особенность представителей одной группы (в 

пределах изученного); 

-приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, 

устанавливать различия во внешнем виде. 

Работа с информацией: 

-понимать, что информация может быть представлена в разной форме — текста, 

иллюстраций, видео, таблицы; 

-соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

-в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, 

дополнять ответы участников; уважительно относиться к разным мнениям; 

-воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, её 

столицы; воспроизводить наизусть слова гимна России; 

-соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью 

народу РФ, описывать предмет по предложенному плану; 

-описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своё 

отношение к природным явлениям; 

-сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

-сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового 

образа жизни (выполнение режима, двигательная активность, закаливание, 

безопасность использования бытовых электроприборов); 

-оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах 

другими детьми, выполнять самооценку; 

-анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, 

организации учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил 

пользования электро- и газовыми приборами. 

Совместная деятельность: 

-соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, 

справедливо распределять работу, определять нарушение правил 

взаимоотношений, при участии учителя устранять возникающие конфликты. 

 

 

2 КЛАСС (68 ч) 

Человек и общество 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на карте. 

Государственные символы России. Москва — столица России. Святыни Москвы — 

святыни России: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика 

отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, 
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строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Россия — многонациональное государство. Народы России, их 

традиции, обычаи, праздники. Родной край, его природные и культурные 

достопримечательности. Значимые события истории родного края. Свой регион и 

его главный город на карте; символика своего региона. Хозяйственные занятия, 

профессии жителей родного края. Значение труда в жизни человека и общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы 

родословного древа, истории семьи.  

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, 

честность, уважение к чужому мнению и особенностям других людей — главные 

правила взаимоотношений членов общества. 

Человек и природа 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. Звёзды и созвездия, 

наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от других планет; 

условия жизни на Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. 

Материки, океаны. Определение сторон горизонта при помощи компаса. 

Ориентирование на местности по местным природным признакам, Солнцу. 

Компас, устройство; ориентирование с помощью компаса.  

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. 

Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, 

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 нравственного поведения на природе. 

 Правила безопасной жизни 

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 трансп орта и метро (ожидание на остановке, посадка, 

размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки безопасности на общественном 

транспорте). Номера телефонов экстренной помощи. Правила поведения при 

пользовании компьютером. Безопасность в Интернете (коммуникация в 

мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в 

Интернет. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные универсальные учебные действия: 

-ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, 

измерение); 
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-на основе наблюдения определять состояние вещества (жидкое, твёрдое, 

газообразное);  

-различать символы РФ; 

-различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах 

изученного); 

-группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и ядовитые 

(в пределах изученного); 6различать прошлое, настоящее, будущее.  

Работа с информацией: 

-различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально;  

-читать информацию, представленную в схеме, таблице; 

-используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы; 

-соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем 

протекания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

-ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой 

характеристикой:  

— понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность 

человека, органы чувств, жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, 

культура поведения; Родина, столица, родной край, регион);  

— понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, 

явление, вещество; заповедник);  

— понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья 

(режим, правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация); 

-описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет 

Солнечной системы; 

-создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя семья», 

«Какие бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес — природное 

сообщество» и др.);  

-создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и 

растения как живого существа; связь изменений в живой природе с явлениями 

неживой природы); 

-приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу России 

(на примере своей местности);  

-описывать современные события от имени их участника. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

-следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной 

задачи; 

-контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по 

решению учебной задачи; 

-оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и 

одноклассников, спокойно, без обид принимать советы и замечания. Совместная 

деятельность: 

-строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в 

соответствии с правилами поведения, принятыми в обществе;  
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-оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры 

общения, проявления терпения и уважения к собеседнику; 

-проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных 

веществ (вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, 

оценивать свой вклад в общее дело; 

-определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) 

способы их разрешения. 

3 КЛАСС (68 ч) 

Человек и общество 

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 и других народов, государственным символам России.  

Семья — коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы 

семьи. Уважение к семейным ценностям. Правила нравственного поведения в 

социуме. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, забота о них.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

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. 

Человек и природа 

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. Вещество. 

Разнообразие веществ в окружающем мире.  

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух — 

смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот 

воды в природе. Охрана воздуха, воды. Горные породы и минералы. Полезные 

ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). Почва, 

её состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов. 

Грибы съедобные и несъедобные. Разнообразие растений. Зависимость жизненного 

цикла организмов от условий окружающей среды. Размножение и развитие 

растений. Особенности питания и дыхания растений. Роль растений в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Условия, необходимые 

для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, 

фиксация изменений. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений. Охрана растений. 
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Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий 

окружающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). 

Особенности питания животных. Цепи питания. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным. Охрана животных. Животные родного 

края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов 

и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 

сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). Правила 

нравственного поведения в природных сообществах. 

Человек — часть природы. Общее представление о строении тела человека. 

Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, 

кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. 

Гигиена отдельных органов и систем органов человека. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. 

Правила безопасной жизни 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические 

паузы), закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и 

безопасности окружающих людей. Безопасность во дворе жилого дома (правила 

перемещения внутри двора и пересечения дворовой проезжей части, безопасные 

зоны электрических, газовых, тепловых подстанций и других опасных объектов 

инженерной инфраструктуры жилого дома, предупреждающие знаки 

безопасности). Правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, 

водного и авиатранспорта (правила безопасного поведения на вокзалах и в 

аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на борту самолёта, судна; знаки 

безопасности). Безопасность в Интернете (ориентирование в признаках 

мошеннических действий, защита персональной информации, правила 

коммуникации в мессенджерах и социальных группах) в условиях 

контролируемого доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия: 

-проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение 

животных) по предложенному и самостоятельно составленному плану; на основе 

результатов совместных с одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать 

выводы; 

-устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 

условиями жизни животного; 

-определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные 

признаки и отношения между объектами и явлениями; 

-моделировать цепи питания в природном сообществе; 

-различать понятия «век», «столетие», «историческое время»; соотносить 

историческое событие с датой (историческим периодом). 

Работа с информацией: 
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-понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и 

интересную информацию о природе нашей планеты; находить на глобусе 

материки и океаны, воспроизводить их названия; находить на карте нашу страну, 

столицу, свой регион; 

-читать несложные планы, соотносить условные обозначения с изображёнными 

объектами; 

-находить по предложению учителя информацию в разных источниках — 

текстах, таблицах, схемах, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого 

входа); соблюдать правила безопасности при работе в информационной среде. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

-ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой 

характеристикой:  

— понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный 

бюджет, памятник культуры);  

— понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, 

модель Земли, царство природы, природное сообщество, цепь питания, Красная 

книга);  

— понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки 

дорожного движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение); 

-описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 

-на основе сравнения объектов природы описывать схожие, различные, 

индивидуальные признаки; 6приводить примеры, кратко характеризовать 

представителей разных царств природы; 

-называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого 

организма; 

-описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в 

пределах изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

-планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия 

(при небольшой помощи учителя); 

-устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать 

свои действия. 

Совместная деятельность: 

-участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), 

подчинённого; справедливо оценивать результаты деятельности участников, 

положительно реагировать на советы и замечания в свой адрес; 

-выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого 

человека иметь собственное суждение, мнение; самостоятельно разрешать 

возникающие конфликты с учётом этики общения. 

4 КЛАСС (68 ч) 

Человек и общество 

Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности 

гражданина Российской Федерации. Президент Российской Федерации — глава 



 
 

 

238 
 
 

 

государства. Политико-административная карта России. Общая характеристика 

родного края, важнейшие достопримечательности, знаменитые соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с ним.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 

и упрочения духовных связей между соотечественниками. Новый год, День 

защитника Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День 

Победы, День России, День народного единства, День Конституции. Праздники и 

памятные даты своего региона. Уважение к культуре, истории, традициям своего 

народа и других народов, государственным символам России. 

История Отечества. «Лента времени» и историческая карта. Наиболее важные и 

яркие события общественной и культурной жизни страны в разные исторические 

периоды: Государство Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, 

Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные 

традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох 

как носители базовых национальных ценностей. Наиболее значимые объекты 

списка Всемирного культурного наследия в России и за рубежом. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 

и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от 

их национальности, социального статуса, религиозной принадлежности. 

Человек и природа 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, 

опыты по исследованию природных объектов и явлений. Солнце — ближайшая к 

нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Характеристика 

планет Солнечной системы. Естественные спутники планет. Смена дня и ночи на 

Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг 

Солнца и смена времён года. Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, 

овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). 

Равнины и горы России. Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 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 и за 

рубежом (2—3 объекта).  

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

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

человека на природу изучаемых зон, охрана природы). Связи в природных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия 

человека и природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных 
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ископаемых, растительного и животного мира. Правила нравственного поведения в 

природе. Международная Красная книга (отдельные примеры). 

Правила безопасной жизни 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. Безопасность в городе 

(планирование маршрутов с учётом транспортной инфраструктуры города; правила 

безопасного поведения в общественных местах, зонах отдыха, учреждениях 

культуры). Правила безопасного поведения велосипедиста с учётом дорожных 

знаков и разметки, сигналов и средств защиты велосипедиста. Безопасность в 

Интернете (поиск достоверной информации, опознавание государственных 

образовательных ресурсов и детских развлекательных порталов) в условиях 

контролируемого доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия: 

-устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека;  

-конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения 

в среде обитания; 

-моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, 

форма поверхности);  

-соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой природной 

зоне; 

-классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне; 

-определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных учителем вопросов. 

Работа с информацией: 

-использовать умения работать с информацией, представленной в разных 

формах; оценивать объективность информации, учитывать правила безопасного 

использования электронных ресурсов школы; 

-использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире 

словари, справочники, энциклопедии, в том числе и Интернет (в условиях 

контролируемого выхода);  

-на основе дополнительной информации делать сообщения (доклады) на 

предложенную тему, подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, 

таблицы, диаграммы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

-ориентироваться в понятиях: организм, возраст,система органов; культура, долг, 

соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект 

Всемирного природного и культурного наследия; 

-характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных 

систем органов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности 

организма; 

-создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия 

организма вредных привычек; 

-описывать ситуации проявления нравственных качеств — отзывчивости, 

доброты, справедливости и др.; 
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-составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе 

сезонных изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей); 

-составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина РФ»;  

-создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей 

страны (в рамках изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

-самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; предвидеть 

трудности и возможные ошибки; 

-контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать 

учебные действия при необходимости; 

-адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками; 

-находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины. 

Совместная деятельность: 

-выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей — 

руководитель, подчинённый, напарник, член большого коллектива; 

-ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной 

деятельности, объективно оценивать свой вклад в общее дело; 

-анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, 

использования инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и 

жизни. 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют 

готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

других людей. правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение 

первоначального опыта деятельности обучающихся, в части:  

Гражданско-патриотического воспитания: 

-становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание 

особой роли многонациональной России в современном мире; 

-осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 

-сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей 

страны, уважения к своему и другим народам; 

-первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 

-проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их 

взглядам, признанию их индивидуальности; 

-принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и 

правил межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, 

сопереживания6применение правил совместной деятельности, проявление 

способности договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных 

на причинение физического и морального вреда другим людям.  

Эстетического воспитания: 
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-понимание особой роли России в развитии общемировой художественной 

культуры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

-использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности, в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

-соблюдение 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 эмоционального отношения к среде обитания, бережное 

отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

-осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки 

участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 

профессиям.  

Экологического воспитания: 

-осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 

поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей 

вред. 

Ценности научного познания: 

-ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира;  

-осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, 

активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в 

обогащении своих знаний, в том числе с использованием различных 

информационных средств.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

-понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и 

социальной среды обитания), проявлять способность ориентироваться в 

изменяющейся действительности;  

-на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать 

связи и зависимости между объектами (часть — целое; причина — следствие; 

изменения во времени и в пространстве); 

-сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для 

сравнения, устанавливать аналогии;  

-объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

-определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

-находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

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

на основе предложенного алгоритма.  

2) Базовые исследовательские действия: 

-проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять 

интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя; 

-определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных вопросов; 

-формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать 

возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях; 

-моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе 

(живая и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме 

(лента времени; поведение и его последствия; коллективный труд и его 

результаты и др.);  

-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 проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

3) Работа с информацией: 

-использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 

получения информации с учётом учебной задачи;  

-согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

-распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основе предложенного учителем способа её проверки;  

-находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию; 6читать и интерпретировать графически 

представленную информацию (схему, таблицу, иллюстрацию); 

-соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого 

доступа в Интернет (с помощью учителя); 

-анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

-фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

-в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 

выступления участников; 

-признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей 

правоты; 

-соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное 

отношение к собеседнику; 
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-использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о 

природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей;  

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

-конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов 

наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

-находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных 

объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни; готовить небольшие 

публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, фото, 

плакаты и др.) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

-планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по 

решению учебной задачи;  

6выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2) Самоконтроль: 

-осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  

-находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать 

свои действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 

-предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для 

здоровья и жизни.  

3) Самооценка: 

-объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку 

с оценкой учителя; 

-оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их. 

Совместная деятельность: 

-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 процесс и результат совместной работы; 

-проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

-выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и 

оценивать работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не 

допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия 

взрослого; 

-ответственно выполнять свою часть работы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ 

ОБУЧЕНИЯ 

1 класс 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится:  
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-называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии 

членов своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к 

семейным ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного поведения 

в социуме и на природе; 

-воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны;  

-приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и 

праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий; 

-различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и 

природные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя), группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери);  

-описывать на основе опорных слов наиболее 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); выделять их наиболее существенные 

признаки; 

-применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 

-проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и 

индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе 

своей местности), измерения (в том числе вести счёт времени, измерять 

температуру воздуха) и опыты под руководством учителя; 6использовать для 

ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

-оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к 

природе; правила поведения в быту, в общественных местах; 

-соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время 

наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

-соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

-соблюдать правила безопасного поведения пешехода; соблюдать правила 

безопасного поведения в природе; 

-с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным 

дневником и электронными ресурсами школы. 

2 класс  

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

-находить Россию на карте мира, на карте России — Москву, свой регион и его 

главный город; 

-узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) 

и своего региона; 

-проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 

народа и других народов, государственным символам России; соблюдать правила 

нравственного поведения в социуме и на природе; 6распознавать изученные 

объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и фотографиям, 

различать их в окружающем мире; 

-приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов 

родного края; важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой 

деятельности и профессий жителей родного края; 
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-проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и 

опыты с природными объектами, измерения; 

-приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, 

иллюстрирующие значение природы в жизни человека; 

-описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

культурные объекты (достопримечательности родного края, музейные 

экспонаты); 

-описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

природные объекты и явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты; 

-группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным 

признакам; 

-сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

-ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, 

компасу; 

-создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о природе и обществе; 

- использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать 

примеры положительного и негативного отношения к объектам природы, 

проявления внимания, помощи людям, нуждающимся в ней; 

6соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного 

поведения пассажира наземного транспорта и метро; 

6соблюдать режим дня и питания; 

6безопасно использовать мессенджеры Интернета в условиях контролируемого 

доступа в Интернет; безопасно осуществлять коммуникацию в школьных 

сообществах с помощью учителя в случае необходимости. 

3 класс 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

-различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, 

флаг); проявлять уважение к государственным символам России и своего 

региона; 

-проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 

народа и других народов; соблюдать правила нравственного поведения в 

социуме; 

-приводить примеры памятников природы, культурных объектов и 

достопримечательностей родного края; столицы России, городов РФ с богатой 

историей и культурой; российских центров декоративно-прикладного искусства; 

проявлять интерес и уважение к истории и культуре народов России; 

-показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 

-различать расходы и доходы семейного бюджета;  
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-распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 

-проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с 

природными объектами с использованием простейшего лабораторного 

оборудования и измерительных приборов; соблюдать безопасность проведения 

опытов; 

-группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить 

простейшую классификацию; 

-сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой 

природы; 

-описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

природы, выделяя их существенные признаки и характерные свойства; 

- использовать различные источники информации о природе и обществе для 

поиска и извлечения информации, ответов на вопросы; 

-использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для 

объяснения простейших явлений и процессов в природе, организме человека; 

-фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе 

коллективной деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы; 

-создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о 

природе, человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями 

(презентацией); 

-соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, 

водного и авиатранспорта; 

-соблюдать периодичность двигательной активности и профилактики 

заболеваний; 

-соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 

-соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

-безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого 

доступа в Интернет; ориентироваться в возможных мошеннических действиях 

при общении в мессенджерах. 

4 класс  

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 
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-проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 

народа и других народов, государственным символам России; соблюдать правила 

нравственного поведения в социуме; 

-показывать на физической карте изученные крупные географические объекты 

России (горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России); 

-показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 

-находить место изученных событий на «ленте времени»; 

-знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 

-соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками 

и периодами истории России; 

-рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях 

истории России, наиболее известных российских исторических деятелях разных 

периодов, достопримечательностях столицы России и родного края; 

-описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их 

существенные признаки, в том числе государственную символику России и 

своего региона; 

-проводить по предложенному/самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты с объектами 

природы с использованием простейшего лабораторного оборудования и 

измерительных приборов, следуя правилам безопасного труда; 

-распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их 

описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

-группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно 

выбирая признак для группировки; проводить простейшие классификации; 

-сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков 

и известных характерных свойств; 

-использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших 

явлений и процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён 

года, сезонных изменений в природе своей местности, причины смены 

природных зон); 

-называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России 

и за рубежом (в пределах изученного); 
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-называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

-создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о 

природе и обществе; 

-использовать различные источники информации для поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы; 6соблюдать правила нравственного поведения 

на природе; 

-осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни 

человека;  

-соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов 

транспортной инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, 

торговых центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, 

библиотеках и т.д.);  

-соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде;  

-осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и достоверной 

информации в Интернете. 

 

2.1.6.Предметная область «Основы религиозных культур и светской 

этики» 

Рабочая программа по предметной области (учебному предмету) «Основы 

религиозных культур и светской этики» 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 (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), а также 

Программы воспитания. 

Программа по предметной области (учебному предмету) «Основы религиозных 

культур и светской этики» (далее — ОРКСЭ) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы ОРКСЭ, 

тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изу чения ОРКСЭ, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими 

школьниками, место ОРКСЭ в структуре учебного плана. 
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Планируемые результаты освоения программы ОРКСЭ включают личностные, 

метапредметные, предметные результаты за период обучения. Основными 

задачами ОРКСЭ являются: 

— знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики по выбору родителей (законных представителей); 

— развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и 

ценностей в жизни личности, семьи, общества; 

— обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

ранее полученных в начальной школе, формирование ценностносмысловой сферы 

личности с учётом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей 

семьи; 

— развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога. Основной методологический принцип реализации 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, свободах и 

обязанностях человека и гражданина в Российской Федерации. 

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у 

обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и 

светских традиций народов России, формированию ценностного отношения 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, обсуждения разных точек 

зрения и т. п. 

Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса являются 

психологические особенности детей, завершающих обучение в начальной школе: 
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интерес к социальной жизни, любознательность, принятие авторитета взрослого. 

Психологи подчёркивают естественную открытость детей этого возраста, 

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, нрав ственные поучения, поэтому особое 

внимание должно быть уделено эмоциональной стороне восприятия явлений 

социальной жизни, связанной с проявлением или нарушением нравственных, 

этических норм, обсуждение конкретных жизненных ситуаций, дающих образцы 

нравственно ценного поведения. 

В рамках реализации ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей по основам 

религиозных культур не предусматривается подготовка обучающихся к участию в 

богослужениях, обучение религиозной практике в религиозной общине (Письмо 

Минобрнауки России от 22.08.2012 №08250 «О введении учебного курса 

ОРКСЭ»). 

Тематическое планирование включает название раздела (темы) с указание 

количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы 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 

учебнометодическими материалами в электронном (цифровом) виде и 

реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании. 

Место ОРКСЭ в учебном плане: ОРКСЭ изучается в 4 классе, один час в неделю 

(34 ч). 

Содержаниекурса 

4класс 

УчебныйкурсОРКСЭявляетсяединойкомплекснойучебно-

воспитательнойсистемойивключаетвсебя6модулей: 

1.Модуль «Основыправославнойкультуры»; 

2.Модуль «Основыисламскойкультуры»; 

3.Модуль «Основыбуддийскойкультуры»; 

4.Модуль «Основыиудейскойкультуры»; 
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5.Модуль «Основырелигиозныхкультур народов России»; 

6.Содуль «Основысветскойэтики». 

Одинизмодулейизучаетсяобучающимсясегосогласияиповыборуегородителей(закон

ныхпредставителей).Содержаниекаждогомодуляориентированоназнакомствоссоот

ветствующейкультуройирелигиознойилисветскойтрадициейинесодержиткритическ

ихоценокдругихрелигийимировоззрений.Обязательныйминимумсодержанияосновн

ыхобразовательныхпрограммРоссия—нашаРодина. 

Модуль 

«Основыправославнойкультуры».Введениевправославнуюдуховнуютрадицию.О

собенностивосточногохристианства.Культураирелигия.Вочтоверятправославныехр

истиане.Доброизловправославнойтрадиции.Золотоеправилонравственности.Любов

ькближнему.Отношениектруду.Долгиответственность.Милосердиеисострадание.П

равославиевРоссии.Православныйхрамидругиесвятыни.Символическийязыкправос

лавнойкультуры:христианскоеискусство(иконы,фрески,церковноепение,прикладно

еискусство),православныйкалендарь.Праздники.Христианскаясемьяиеёценности. 

Модуль 

«Основыисламскойкультуры».Введениевисламскуюдуховнуютрадицию.Культур

аирелигия.ПророкМухаммад-

образецчеловекаиучительнравственностивисламскойтрадиции.Столпыисламаиисла

мскойэтики.Обязанностимусульман.Длячегопостроенаикакустроенамечеть.Мусуль

манскоелетоисчислениеикалендарь.ИсламвРоссии.Семьявисламе.Нравственныецен

ностиислама.ПраздникиисламскихнародовРоссии:ихпроисхождениеиособенностип

роведения.Искусствоислама. 

Модуль 

«Основыбуддийскойкультуры».Введениевбуддийскуюдуховнуютрадицию.Культ

ураирелигия.Буддаиегоучение.Буддийскиесвятые.Будды.Семьявбуддийскойкульту

реиеёценности.БуддизмвРоссии.Человеквбуддийскойкартинемира.Буддийскиесимв

олы.Буддийскиеритуалы.Буддийскиесвятыни.Буддийскиесвященныесооружения.Б

уддийскийхрам.Буддийскийкалендарь.Праздникивбуддийскойкультуре.Искусствов

буддийскойкультуре. 

Модуль 

«Основыиудейскойкультуры».Введениевиудейскуюдуховнуютрадицию.Культур

аирелигия.Тора—

главнаякнигаиудаизма.Классическиетекстыиудаизма.Патриархиеврейскогонарода.

Пророкииправедникивиудейскойкультуре.Храмвжизнииудеев.Назначениесинагоги

иеёустройство.Суббота(Шабат)виудейскойтрадиции.ИудаизмвРоссии.Традициииу

даизмавповседневнойжизниевреев.Ответственноепринятиезаповедей.Еврейскийдо
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м.Знакомствосеврейскимкалендарём:егоустройствоиособенности.Еврейскиепраздн

ики:ихисторияитрадиции.Ценностисемейнойжизнивиудейскойтрадиции. 

Модуль «Основырелигиозныхкультур народов России». 

Россия — наша Родина. Многообразие народов и религий Российской 

Федерации.Религия в жизни человека.Возникновение религии. Религии Древнего 

мира. Культура и религия. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях 

мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Древние предания Ветхого Завета 

Библия. Ветхий Завет о Сотворении мира и человека. Грехопадение.В ожидании 

Спасителя.  Ветхий Завет о Всемирном потопе. Ветхозаветное предани о 

Вавилонской башне. Народ Израиля. Авраам, Исаак, Иаков, Моисей. Десять 

Заповедей. Представление древних иудеев о Мессии. Иисус Христос и Новый 

Завет. Новый Завет. Евангелие, евангелисты. Новый Завет о рождении Иисуса 

Христа. Чудеса Христа. Учение Христа о любви к ближнему. Апостолы. 

Проповедь Иисуса Христа. Проповедь Иисуса Христа и её нравственное значение. 

Тайная вечеря. Арест, распятие и воскресение Иисуса Христа. Христианское 

учение о спасительной жертве Христа. Вознесение. Христианская церковь 

Распространение христианства. Гонения на христиан. Становление христианской 

Церкви. Признание христианства государственной религией Римской империи при 

императоре Константине. Церковная иерархия. Монашество и монастыри. Раскол 

церквей. Крещение Руси. Князь Владимир и Крещение Руси. Роль христианства в 

истории России. Искусство в религиозной культуре. Распространение образования. 

Кирилл и Мефодий. Сергий Радонежский Жизнь и деятельность Сергия 

Радонежского как примервоплощения на практике нравственных заповедей 

христианства. Отношение православия к труду. Христианство в 

России.Христианские святые. Православный храм. Христианские праздники. 

Христианские таинства. Католичество. Протестанты.Пророк Мухаммад. Мухаммад 

и распространение ислама. Основные положения мусульманского вероучения 

(«пятьстолпов» ислама). Коран — с вященная книга мусульман. Иудаизм — 

древняя религия евреев. Пророк Моисей и Десять заповедей. Во что верят иудеи. 

Обычаи и обряды иудеев. Царевич Сиддхартха. Как Сиддхартха стал Буддой.Во 

что верят буддисты. Направления и обряды буддизма. Если ты веришь…  

Модуль 

«Основысветскойэтики».Культураимораль.Этикаиеёзначениевжизничеловека.Пр

аздникикакоднаизформисторическойпамяти.Образцынравственностивкультурахраз

ныхнародов.Государствоиморальгражданина.ОбразцынравственностивкультуреОт

ечества.Трудоваямораль.Нравственныетрадициипредпринимательства.Чтозначитб

ытьнравственнымвнашевремя?Высшиенравственныеценности,идеалы,принципымо
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рали.Методикасозданияморальногокодексавшколе.Нормыморали.Этикет.Образова

ниекакнравственнаянорма.Методынравственногосамосовершенствования.Любовьи

уважениекОтечеству.Патриотизммногонациональногоимногоконфессиональногона

родаРоссии. 

Всемодуликурсасогласуютсямеждусобойпопедагогическимцелям,задачам,требован

иямкрезультатамосвоенияучебногосодержания. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

в 4 классе у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

— понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство 

гордости за свою Родину; 

— формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать 

свою этническую и национальную принадлежность; 

— понимать значение гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; осознавать ценность человеческой жизни; 

— понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни 

личности, семьи, общества; 

— осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную 

религию или не исповедовать никакой религии; — строить своё общение, 

совместную деятельность на основе правил коммуникации: умения 

договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, 

независимо от принадлежности собеседников к религии или к атеизму; 

— 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 необходимости прийти на помощь; 

— понимать необходимость обогащать свои знания о духовнонравственной 

культуре, стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных 

поступков и действий, оскорбляющих других людей; 

— понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

— овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; — формировать 

умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и 

находить наиболее эффективные способы достижения результата, вносить 

соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта 

характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

— совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и 

средств информационнокоммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

— совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

— овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; 

— овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинноследственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; — формировать 

готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и право каждого иметь свою 

собственную, умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий; 

— совершенствовать организационные умения в области коллективной 

деятельности, умения определять общую цель и пути её достижения, умений 

договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

— ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества 

— мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а 

также используемых в разных религиях (в пределах изученного); 
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— 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, делать выводы на основе изучаемого 

фактического материала; — признавать возможность существования разных 

точек зрения; обосновывать свои суждения, приводить убедительные 

доказательства; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

Работа с информацией: 

— воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её 

принадлежность к определённой религии и/или к гражданской этике; 

— использовать разные средства для получения информации в соответствии с 

поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

— находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в 

разных информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях 

контролируемого входа); 

— анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных 

источниках, с помощью учителя, оценивать её объективность и правильность. 

Коммуникативные УУД: 

— использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных 

притч, сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа 

и оценки жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, 

речевого этикета; — соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно 

задавать вопросы и высказывать своё мнение; проявлять уважительное 

отношение к собеседнику с учётом особенностей участников общения; 

— создавать небольшие текстыописания, текстырассуждения для воссоздания, 

анализа и оценки нравственноэтических идей, представленных в религиозных 

учениях и светской этике. 

Регулятивные УУД: 

— проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в 

осуществлении учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; 

контролировать состояние своего здоровья и эмоционального благополучия, 

предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и способы их 

предупреждения; 
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— проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь 

на нравственные правила и нормы современного российского общества; 

проявлять способность к сознательному самоограничению в поведении; 

— анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и 

негативного отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам 

трудовой деятельности); — выражать своё отношение к анализируемым 

событиям, поступкам, действиям: одобрять нравственные нормы поведения; 

осуждать проявление несправедливости, жадности, нечестности, зла; 

— проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, 

желание больше узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

Совместная деятельность: 

— выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым 

качествам, корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать 

замечания к своей работе, объективно их оценивать; 

— владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, 

руководить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

— готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и 

дополнительному материалу с иллюстративным материалом и 

видеопрезентацией. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Модуль «Основы православной культуры» 

Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» 

должны обеспечивать следующие достижения обучающегося: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного 

совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовнонравственной культуры народов 

России, российского общества как источника и основы духовного развития, 

нравственного совершенствования; 
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— рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и 

деятельности; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной 

культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, 

сострадание, ответственность, послушание, 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 словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в православии, вероучении о БогеТроице, Творении, человеке, 

Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 

— рассказывать о Священном Писании Церкви — Библии (Ветхий Завет, Новый 

Завет, Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, 

священнослужителях, богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число 

Таинств, смысл Таинств Крещения, Причастия, Венчания, Исповеди), 

монашестве и монастырях в православной традиции; 

— рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно 

храм, притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с 

мирянами и священнослужителями; 

— рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая 

Воскресение Христово и Рождество Христово), православных постах, назначении 

поста; — раскрывать основное содержание норм отношений в православной 

семье, обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, 

матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; православных 

семейных ценностей; 

— распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл 

(православный крест) и значение в православной культуре; 

— рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об 

иконописи; выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 
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— излагать основные исторические сведения о возникновении православной 

религиозной традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять 

роль православия в становлении культуры народов России, российской культуры 

и государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

православного исторического и культурного наследия в своей местности, регионе 

(храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и 

представлению её результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с 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 духовнонравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

исламской культуры» должны отражать сформированность умений: — выражать 

своими словами первоначальное понимание сущ ности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 

людях, окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного 

совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовнонравственной культуры народов 

России, российского общества как источника и основы духовного развития, 

нравственного совершенствования; 
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— рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной 

морали, их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в 

общении и деятельности; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской 

культуре, традиции (вера, искренность, милосердие, ответственность, 

справедливость, честность, великодушие, скромность, верность, терпение, 

выдержка, достойное поведение, стремление к знаниям); 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 

поведения (своих и других людей) с позиций исламской этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в исламской культуре, единобожии, вере и её основах; 

— рассказывать о Священном Коране и сунне — примерах из жизни пророка 

Мухаммада; о праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, 

пост, закят, дуа, зикр); 

— рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах 

поведения в мечети, общения с верующими и служителями ислама; 

— рассказывать о праздниках в исламе (Уразабайрам, Курбанбайрам, Маулид); 

— раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи; норм отношений детей к отцу, 

матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; норм отношений с 

дальними родственниками, соседями; исламских семейных ценностей; 

— распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл и 

охарактеризовать назначение исламского орнамента; 

— рассказывать о художественной культуре в исламской тра диции, религиозных 

напевах, каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной 

атрибутике, одежде; 

— излагать основные исторические сведения о возникновении исламской 

религиозной традиции в России, своими словами объяснять роль ислама в 

становлении культуры народов России, российской культуры и 

государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исламского исторического и культурного наследия в своей местности, регионе 
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(мечети, медресе, памятные и святые 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 исламской духовнонравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

буддийской культуры» должны отражать сформированность умений: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить 

примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских тра диционных 

духовных и нравственных ценностей, духовнонравственной культуры народов 

России, российского общества как источника и основы духовного развития, 

нравственного совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной 

морали, их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в 

общении и деятельности; 
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— 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; значение понятий «правильное 

воззрение» и «правильное действие»; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 

поведения (своих и других людей) с позиций буддийской этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бодхисаттвах, 

Вселенной, человеке, обществе, сангхе, сансаре и нирване; понимание ценности 

любой формы жизни как связанной с ценностью человеческой жизни и бытия; 

— рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах; смысле принятия, 

восьмеричном пути и карме; 

— рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах 

поведения в храме, общения с мирскими последователями и ламами; 

— рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; 

— раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, 

братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; буддийских семейных 

ценностей; — распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами 

её смысл и значение в буддийской культуре; 

— рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 

— излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской 

религиозной традиции в истории и в России, своими словами объяснять роль 

буддизма в становлении культуры народов России, российской культуры и 

государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

буддийского исторического и культурного наследия в своей местности, регионе 

(храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и 

представлению её результатов; 
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— 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 буддийской 

духовнонравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

иудейской культуры» должны отражать сформированность умений: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного 

совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовнонравственной культуры народов 

России, российского общества как источника и основы духовного развития, 

нравственного совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и 

деятельности; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской 

культуре, традиции(любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, 

ответственность, послушание, исполнение заповедей, борьба с грехом и 

спасение), основное содержание и место заповедей (прежде всего, Десяти 
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заповедей) в жизни человека; объяснять «золотое правило нравственности» в 

иудейской религиозной традиции; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 

поведения (своих и других людей) с позиций иудейской этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в иудаизме, учение о единобожии, об основных принципах 

иудаизма; 

— рассказывать о священных текстах иудаизма — Торе и Танахе, о Талмуде, 

произведениях выдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах; 

— рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах 

поведения в синагоге, общения с мирянами и раввинами; 

— рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырёх, включая 

РошаШана, ЙомКиппур, Суккот, Песах), постах, назначении поста; 

— раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, отношений детей к отцу, матери, 

братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; иудейских традиционных 

семейных ценностей; 

— распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её смысл 

(магендовид) и значение в еврейской культуре; 

— рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, 

религиозных напевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной 

атрибутике, одежде; 

— излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма на 

территории России, своими словами объяснять роль иудаизма в становлении 

культуры народов России, российской культуры и государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

иудейского исторического и культурного наследия в своей местности, регионе 

(синагоги, кладбища, памятные и святые места), оформлению и представлению 

её результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, 

поступать согласно своей совести; 
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— 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 иудейской духовнонравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

религиозных культур народов России» должны отражать сформированность 

умений: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить 

примеры; — выражать понимание и принятие значения российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, духовнонравственной 

культуры народов России, российского общества как источника и основы 

духовного развития, нравственного совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных 

религиях России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в 

выстраивании отношений в семье, между людьми; 

— раскрывать основное содержание нравственных катего рий (долг, свобода, 

ответственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной 

культуре народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме); объяснять 

«золотое правило нравственности» в религиозных традициях; 

— соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, 

заповедями в традиционных религиях народов России; 



 
 

 

265 
 
 

 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма; об 

основателях религий; 

— рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России 

(Библия, Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и 

служителях религиозного культа(священники, муллы, ламы, раввины), 

религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1—2 примера); 

— рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) 

традиционных религий народов России, основных нормах поведения в храмах, 

общения с верующими; 

— рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий 

народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного 

религиозного праздника каждой 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 религиях народов России; 

— распознавать религиозную символику традиционных религий народов России 

(православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), 

объяснять своими словами её значение в религиозной культуре; 

— рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов 

России (православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись); 

главных особенностях религиозного искусства православия, ислама, буддизма, 

иудаизма (архитектура, изобразительное искусство, язык и поэтика религиозных 

текстов, музыки или звуковой среды); 

— излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в 

становлении культуры народов России, российского общества, российской 

государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исторического и культурного наследия традиционных религий народов России в 

своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые 

места), оформлению и представлению её результатов; 
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— 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, народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 

иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в традиционных религиях народов России. 

Модуль «Основы светской этики» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

светской этики» должны отражать сформированность умений: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить 

примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовнонравственной культуры народов 

России, российского общества как источника и основы духовного развития, 

нравственного совершенствования; 

— рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в 

российском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, 

основанных на российских традиционных духовных ценностях, 

конституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в 

России; 
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— 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 правило 

нравственности»; 

— высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в 

жизни человека, семьи, народа, общества и государства; умение различать 

нравственные нормы и нормы этикета, приводить примеры; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 

поведения (своих и других людей) с позиций российской светской (гражданской) 

этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления об основных 

нормах российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский 

патриотизм и гражданственность, защита Отечества; уважение памяти предков, 

исторического и культурного наследия и особенностей народов России, 

российского общества; уважение чести, достоинства, доброго имени любого 

человека; любовь к природе, забота о животных, охрана окружающей среды; 

— рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, 

общества; российских праздниках (государственные, народные, религиозные, 

семейные праздники); российских государственных праздниках, их истории и 

традициях (не менее трёх), религиозных праздниках (не менее двух разных 

традиционных религий народов России), праздниках в своём регионе (не менее 

одного), о роли семейных праздников в жизни человека, семьи; 

— 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 семейных ценностей; 

— распознавать российскую государственную символику, символику своего 

региона, объяснять её значение; выражать уважение российской 

государственности, законов в российском обществе, законных интересов и прав 

людей, сограждан; — рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях 

трудовой деятельности, предпринимательства в России; выражать нравственную 
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ориентацию на трудолюбие, честный труд, уважение к труду, трудящимся, 

результатам труда; 

— рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о 

культурных и природных достопримечательностях своего региона; 

— раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на 

примерах образцов нравственности, российской гражданственности и 

патриотизма в истории России; 

— объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении 

российской государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исторического и культурного наследия народов России, российского общества в 

своей местности, регионе, оформлению и представлению её результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с 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; 

понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводить примеры), понимание российского общенародного 

(общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей 

общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей 

традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России, народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 

иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в российской светской (гражданской) этике. 

2.1.7.Предметная область «Искусство» 

Учебный предмет «Изобразительноеискусство» 

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 потенциала обучающихся.  
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Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры обучающихся, 

формирование активной эстетической позиции по отношению к действительности 

и произведениям искусства, понимание роли и значения художественной 

деятельности в жизни людей.  

Содержание предмета охватывает все основные вида 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 учащихся 

начальной школы большое значение также имеет восприятие произведений 

детского творчества, умение обсуждать и анализировать детские рисунки с 

позиций выраженного в них содержания, художественных средств 

выразительности, соответствия учебной задачи, поставленной учителем. Такая 

рефлексия детского творчества имеет позитивный обучающий характер.  

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к 

истории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном 

искусстве, в нацио нальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды, в понимании красоты 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 эстетического наблюдения окружающей 

действительности). 

На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов художественной 

деятельности и технически доступным разнообразием художественных 

материалов. Практическая художественно-творческаядеятельность занимает 

приоритетное пространство учебного времени. При опоре на восприятие 

произведений искусства художественно-эстетическое отношение к миру 

формируется прежде всего в собственной художественной деятельности, в 

процессе практического решения художественно-творческих задач.  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»  

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования учебный предмет «Изобразительное искусство» 

входит в предметную область «Искусство» и является обязательным для изучения. 
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Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как система 

тематических модулей и входит в учебный план 1—4 классов программы 

начального общего образования в объёме 1 ч одного учебного часа в неделю. 

Изучение содержания всех модулей в 1—4 классах обязательно. Общее число 

часов, отведённых на изучение учебного предмета «Изобразительное искусство», 

— 135 ч (один час в неделю в каждом классе). 1 класс — 33 ч, 2 класс — 34 ч, 3 

класс — 34 ч, 4 класс — 34 ч.   

Содержаниеучебногопредмета 

1класс (33 ч) 

Модуль «Графика» 

 Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального 

формата листа в зависимости от содержания изображения. Разные виды линий. 

Линейный рисунок. Графические материалы для линейного рисунка и их 

особенности. Приёмы рисования линией. Рисование с натуры: разные листья и их 

форма. Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыка 

видения соотношения частей целого (на основе рисунков животных). Графическое 

пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование навыка видения 

целостности. Цельная форма и её части. 

Модуль «Живопись»  

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. 

Навыки работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная 

и белая. Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым 

цветом. Навыки смешения красок и получение нового цвета. Эмоциональная 

выразительность цвета, способы выражение настроения в изображаемом сюжете. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. 

Развитие навыков работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета. 

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния 

времён года. Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. Техника 

монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения.  

Модуль «Скульптура» 

 Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птички и др.). 

Приёмы вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. Лепка игрушки, 

характерной для одного из наиболее известных народных художественных 

промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по выбору учителя с 

учётом местных промыслов). Бумажная пластика. Овладение первичными 

приёмами надрезания, закручивания, складывания. Объёмная аппликация из 

бумаги и картона. Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
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Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на 

основе фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов 

действительности. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах 

декоративно-прикладного искусства. Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и 

разнообразие их видов. Орнаменты геометрические и растительные. Декоративная 

композиция в круге или в полосе. Представления о симметрии и наблюдение её в 

природе. Последовательное ведение работы над изображением бабочки по 

представлению, использование линии симметрии при составлении узора крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по 

выбору учителя с учётом местных промыслов). Дизайн предмета: изготовление 

нарядной упаковки путём складывания бумаги и аппликации. Оригами — создание 

игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания бумаги. 

Модуль «Архитектура» Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в 

окружающем мире (по фотографиям), обсуждение особенностей и составных 

частей зданий. Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание 

объёмных простых геометрических тел. Овладение приёмами склеивания, 

надрезания и вырезания деталей; использование приёма симметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из 

бумаги, картона или пластилина.  

Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ. Художественное наблюдение 

окружающего мира природы и предметной среды жизни человека в зависимости от 

поставленной аналитической и эстетической задачи наблюдения (установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок 

учителя в соответствии с изучаемой темой. Знакомство с картиной, в которой ярко 

выражено эмоциональное состояние, или с картиной, написанной на сказочный 

сюжет (произведения В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и другие по выбору 

учителя). Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе 

получаемых знаний и творческих практических задач - установок наблюдения. 

Ассоциации из личного опыта обучающихся и оценка эмоционального содержания 

произведений. 

 Модуль «Азбука цифровой графики» Фотографирование мелких деталей 

природы, выражение ярких зрительных впечатлений. Обсуждение в условиях 

урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 

 

2 класс 
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Модуль «Графика»  

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного 

рисунка и их свойства. Развитие навыков линейного рисунка. Пастель и мелки  — 

особенности и выразительные свойства графических материалов, приёмы работы. 

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости листа: 

сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение. Пропорции — 

соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков видения 

пропорций. Выразительные свойства пропорций (на основе рисунков птиц). 

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. 

Определение формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные 

части предмета, тень под предметом. Штриховка. Умение внимательно 

рассматривать и анализировать форму натурного предмета. Графический рисунок 

животного с активным выражением его характера. Аналитическое рассматривание 

графических произведений анималистического жанра.  

Модуль «Живопись» 

 Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения 

нового цвета. Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений 

кистью. Пастозное, плотное и прозрачное нанесение краски. Акварель и её 

свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью. Цвет тёплый и 

холодный  — цветовой контраст. Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). 

Затемнение цвета с помощью тёмной краски и осветление цвета. Эмоциональная 

выразительность цветовых состояний и отношений. Цвет открытый — звонкий и 

приглушённый, тихий. Эмоциональная выразительность цвета. Изображение 

природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и соответствующих 

цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер — по выбору 

учителя). Произведения И. К. Айвазовского. Изображение сказочного персонажа с 

ярко выраженным характером (образ мужской или женский).  

Модуль «Скульптура» 

 Лепка из пластилины или глины игрушки — сказочного животного по мотивам 

выбранного художественного народного промысла (филимоновская игрушка, 

дымковский петух, каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с учётом 

местных промыслов). Способ лепки в соответствии с традициями промысла. Лепка 

животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей характерной пластики 

движения. Соблюдение цельности формы, её преобразование и добавление 

деталей. Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина 

тяжёлой, неповоротливой и лёгкой, стремительной формы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  
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Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока): 

снежинки, паутинки, роса на листьях и др. Ассоциативное сопоставление с 

орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства (кружево, вышивка, 

ювелирные изделия и др.). Рисунок геометрического орнамента кружева или 

вышивки. Декоративная композиция. Ритм пятен в декоративной аппликации. 

Поделки из подручных нехудожественных материалов. Декоративные изображения 

животных в игрушках народных промыслов; филимоновские, дымковские, 

каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с учётом местных 

художественных промыслов). Декор одежды человека. Разнообразие украшений. 

Традиционные народные женские и мужские украшения. Назначение украшений и 

их роль в жизни людей. 

Модуль «Архитектура» 

 Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные варианты 

складывания, закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской 

площадки. Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе 

сворачивания геометрических тел — параллелепипедов разной высоты, цилиндров 

с прорезями и наклейками); завивание, скручивание и складывание полоски бумаги 

(например, гармошкой). Образ здания. Памятники отечественной или 

западноевропейской архитектуры с ярко выраженным характером здания. Рисунок 

дома для доброго или злого сказочного персонажа (иллюстрация сказки по выбору 

учителя).  

Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ Художественное наблюдение природы 

и красивых природных деталей, анализ их конструкции и эмоционального 

воздействия. Сопоставление их с рукотворными произведениями. Восприятие 

орнаментальных произведений прикладного искусства (кружево, шитьё, резьба и 

роспись и др.). Восприятие произведений живописи с активным выражением 

цветового состояния в природе. Произведения И. И. Левитана, А. И. Куинджи, Н. 

П. Крымова. Восприятие произведений анималистического жанра в графике 

(произведения В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина и др.) и в скульптуре (произведения 

В. В. Ватагина). Наблюдение животных с точки зрения их пропорций, характера 

движения, пластики.  

Модуль «Азбука цифровой графики» 

 Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или другом 

графическом редакторе). Компьютерные средства изображения. Работа с 

геометрическими фигурами. Трансформация и копирование геометрических фигур 

в программе Paint. Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, 
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кисточка, ластик, заливка и др.) в программе Paint на основе простых сюжетов 

(например, образ дерева). Освоение инструментов традиционного рисования в 

программе Paint на основе темы «Тёплый и холодный цвета» (например, «Горящий 

костёр в синей ночи», «Перо жар-птицы» и  др.). Художественная фотография. 

Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта. Обсуждение в условиях 

урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 

3класс 

Модуль «Графика» 

 Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). 

Рисунок буквицы. Макет книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. 

Расположение иллюстраций и текста на развороте книги. Поздравительная 

открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: совмещение текста 

(шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация. Эскиз плаката или 

афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности композиции плаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и 

фотографий архитектурных достопримечательностей своего города. Транспорт в 

городе. Рисунки реальных или фантастических машин. Изображение лица 

человека. Строение, пропорции, взаиморасположение частей лица. Эскиз маски 

для маскарада: изображение лица — маски персонажа с ярко выраженным 

характером. Аппликация из цветной бумаги. Модуль «Живопись» 

 Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или карандаша 

и акварели (по памяти и представлению). Художник в театре: эскиз занавеса (или 

декораций сцены) для спектакля со сказочным сюжетом (сказка по выбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, 

возможно совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации. Натюрморт 

из простых предметов с натуры или по представлению. «Натюрморт-автопортрет» 

из предметов, характеризующих личность обучающегося. Пейзаж в живописи. 

Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для изображения времени года, 

времени дня, характера погоды и особенностей ландшафта (лес или поле, река или 

озеро); количество и состояние неба в изображении. Портрет человека по памяти и 

представлению с опорой на натуру. Выражение в портрете (автопортрете) 

характера человека, особенностей его личности с использованием выразительных 

возможностей композиционного размещения в плоскости листа, особенностей 

пропорций и мимики лица, характера цветового решения, сильного или мягкого 

контраста, включения в композицию дополнительных предметов.  

Модуль «Скульптура»  

Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей 

одушевлённого образа (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или 
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других материалов). Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной 

сказки или создание этого персонажа путём бумагопластики. Освоение знаний о 

видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по сюжету 

изображения). Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения 

в скульптуре. Работа с пластилином или глиной.  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

 Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из 

дерева и глины в традициях народных художественных промыслов Хохломы и 

Гжели (или в традициях других промыслов по выбору учителя). Эскизы 

орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента при 

помощи печаток или штампов. Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия 

или асимметрия построения композиции, статика и динамика узора, ритмические 

чередования мотивов, наличие композиционного центра, роспись по канве. 

Рассматривание павловопосадских платков. Проектирование (эскизы) 

декоративных украшений в городе: ажурные ограды, украшения фонарей, скамеек, 

киосков, подставок для цветов и др.  

Модуль «Архитектура» 

 Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей 

города или села. Работа по наблюдению и по памяти, на основе использования 

фотографий и образных представлений. Проектирование садово-паркового 

пространства на плоскости (аппликация, коллаж) или в виде макета с 

использованием бумаги, картона, пенопласта и других подручных материалов. 

Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ моего 

города» (села) в виде коллективной работы (композиционная склейка-аппликация 

рисунков зданий и других элементов городского пространства, выполненных 

индивидуально). 

Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и 

обсуждение иллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг. 

Восприятие объектов окружающего мира — архитектура, улицы города или села. 

Памятники архитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору 

учителя), их значение в современном мире. Виртуальное путешествие: памятники 

архитектуры в Москве и Санкт-Петербурге (обзор памятников по выбору учителя). 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: 

Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, 

Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных 

искусств имени А.  С.  Пушкина. Экскурсии в местные художественные музеи и 

галереи. Виртуальные экскурсии в знаменитые зарубежные художественные музеи 
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(выбор музеев — за учителем). Осознание значимости и увлекательности 

посещения музеев; посещение знаменитого музея как событие; интерес к 

коллекции музея и искусству в целом. Знания о видах пространственных искусств: 

виды определяются по назначению произведений в жизни людей. Жанры в 

изобразительном искусстве — в живописи, графике, скульптуре — определяются 

предметом изображения; классификация и сравнение содержания произведений 

сходного сюжета (портреты, пейзажи и др.). Представления о произведениях 

крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. 

Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского и 

др. Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В. 

И. Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова и др.  

Модуль «Азбука цифровой графики»  

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию 

ритмов расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и 

ритмы движения (собрались, разбежались, догоняют, улетают и т. д.). Вместо 

пятен (геометрических фигур) могут быть простые силуэты машинок, птичек, 

облаков и др. В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента 

(паттерна), его копирование, многократное повторение, в том числе с поворотами 

вокруг оси рисунка, и создание орнамента, в основе которого раппорт. 

Вариативное создание орнаментов на основе одного и того же элемента. 

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом графическом 

редакторе). Совмещение с помощью графического редактора векторного 

изображения, фотографии и шрифта для создания плаката или поздравительной 

открытки. Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение 

яркости, контраста, насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение. 

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи местные (по 

выбору учителя). 

4 класс (34 часа) 

Модуль «Графика»  

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения 

по мере удаления от первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов. 

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей 

фигуры, передача движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и 

стоящая фигуры. Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок 

и сказаний разных народов. Изображение города — тематическая графическая 

композиция; использование карандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника). 

Модуль «Живопись»  

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций 
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(горный, степной, среднерусский ландшафт). Портретные изображения человека 

по представлению и наблюдению с разным содержанием: женский или мужской 

портрет, двойной портрет матери и ребёнка, портрет пожилого человека, детский 

портрет или автопортрет, портрет персонажа по представлению (из выбранной 

культурной эпохи). Тематические многофигурные композиции: коллективно 

созданные панно-аппликации из индивидуальных рисунков и вырезанных 

персонажей на темы праздников народов мира или в качестве иллюстраций к 

сказкам и легендам. 

 Модуль «Скульптура» 

 Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными 

комплексами. Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином 

или глиной. Выражение значительности, трагизма и победительной силы. Модуль 

«Декоративно-прикладное искусство» Орнаменты разных народов. Подчинённость 

орнамента форме и назначению предмета, в художественной обработке которого 

он применяется. Особенности символов и изобразительных мотивов в орнаментах 

разных народов. Орнаменты в архитектуре, на тканях, одежде, предметах быта и 

др. Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и 

роспись, украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор 

головных уборов и др. Орнаментальное украшение каменной архитектуры в 

памятниках русской культуры, каменная резьба, росписи стен, изразцы. Народный 

костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обереги в его декоре. 

Головные уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, связь 

украшения костюма мужчины с родом его занятий. Женский и мужской костюмы в 

традициях разных народов. Своеобразие одежды разных эпох и культур.  

Модуль «Архитектура» 

 Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: 

дома из дерева, глины, камня; юрта и её устройство (каркасный дом); изображение 

традиционных жилищ. Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование 

избы из бумаги или изображение на плоскости в технике аппликации её фасада и 

традиционного декора. Понимание тесной связи красоты и пользы, 

функционального и декоративного в архитектуре традиционного жилого 

деревянного дома. Разные виды изб и надворных построек. Конструкция и 

изображение здания каменного собора: свод, нефы, закомары, глава, купол. Роль 

собора в организации жизни древнего города, собор как архитектурная доминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. 

Изображение типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готический 

или романский собор, мечеть, пагода. Освоение образа и структуры 

архитектурного пространства древнерусского города. Крепостные стены и башни, 
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торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в организации города, жизнь в 

городе. Понимание значения для современных людей сохранения культурного 

наследия. Модуль «Восприятие произведений искусства» Произведения В. М. 

Васнецова, Б. М. Кустодиева, А. М. Васнецова, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. 

Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина на темы истории и традиций 

русской отечественной культуры. Примеры произведений великих европейских 

художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и других по 

выбору учителя). Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский 

Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль (и другие с 

учётом местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских). 

Памятники русского деревянного зодчества. Архитектурный комплекс на острове 

Кижи. Художественная культура разных эпох и народов. Представления об 

архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в культуре 

Древней Греции, других культур Древнего мира. Архитектурные памятники 

Западной Европы Средних веков и эпохи Возрождения. Произведения предметно-

пространственной культуры, составляющие истоки, основания национальных 

культур в современном мире. Памятники национальным героям. Памятник К. 

Минину и Д. Пожарскому скульптора И. П. Мартоса в Москве. Мемориальные 

ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям 

Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (и другие по выбору учителя).  

Модуль «Азбука цифровой графики» 

 Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной 

перспективы: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных 

сокращений, цветовых и тональных изменений. Моделирование в графическом 

редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкции 

традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различных вариантов его 

устройства. Моделирование конструкции разных видов традиционных жилищ 

разных народов (юрта, каркасный дом и  др., в том числе с учётом местных 

традиций). Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкций храмовых зданий разных культур: каменный 

православный собор, готический или романский собор, пагода, мечеть. Построение 

в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на линейной 

основе пропорций фигуры человека, изображение различных фаз движения. 

Создание анимации схематического движения человека (при соответствующих 

технических условиях). Анимация простого движения нарисованной фигурки: 

загрузить две фазы движения фигурки в виртуальный редактор GIF-анимации и 

сохранить простое повторяющееся движение своего рисунка. Создание 

компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры, 
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декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи или национальной 

культуры. Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям 

мира.  

 

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС 

начального образования находится личностное развитие обучающихся, 

приобщение их к российским традиционным духовным ценностям, а также 

социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов: уважения и ценностного отношения к своей Родине — России;  

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-

личностные позиции и социально значимые личностные качества; 

 духовно-нравственное развитие обучающихся;  мотивацию к познанию и 

обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально-значимой 

деятельности;  позитивный опыт участия в творческой деятельности;  интерес к 

произведениям искусства и литературы, построенным на принципах 

нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным 

традициям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками 

содержания традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, 

народном, декоративно- прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства 

воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе восприятия и 

освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о красоте и 

мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной 

причастности к жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение 

обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный предмет 

способствует пониманию особенностей - жизни разных народов и красоты 

национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают 

условия для разных форм художественно-творческой деятельности, способствуют 

пониманию другого человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе 

духовно-нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на 

развитие внутреннего мира обучающегося и воспитание его эмоционально-
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образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают школьнику обрести 

социально значимые знания. Развитие творческих способностей способствует 

росту самосознания, осознания себя как личности и члена общества.  

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально 

значимых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и 

безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует 

формированию ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим 

людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, природе, 

труду, искусству, культурному наследию. Ценности познавательной 

деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный интерес к жизни 

людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и 

художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой 

деятельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются при 

выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование 

эстетических чувств способствует активному неприятию действий, приносящих 

вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-

творческой работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от 

создания реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь 

результат, упорство, творческая инициатива, понимание эстетики трудовой 

деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в 

команде, выполнять коллективную работу — обязательные требования к 

определённым заданиям по программе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

характеризовать форму предмета, конструкции; выявлять доминантные черты 

(характерные особенности) в визуальном образе; сравнивать плоскостные и 

пространственные объекты по заданным основаниям; 

находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и 

предметов; сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов 

между собой; 
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обобщать форму составной конструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 

(визуальном образе) на установленных основаниях; 

абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и 

плоскостных объектах; выявлять и анализировать эмоциональное воздействие 

цветовых отношений в пространственной среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия  

в процессе освоения выразительных свойств различных художественных 

материалов; проявлять творческие экспериментальные действия в процессе 

самостоятельного выполнения художественных заданий; проявлять 

исследовательские и аналитические действия на основе определённых учебных 

установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, 

архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 

состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно-пространственную среду жизни человека;  

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим 

учебным установкам по результатам проведённого наблюдения;  

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 

декоративных композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 

назначению в жизни людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 

инструмента анализа содержания произведений; ставить и использовать вопросы 

как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 

использовать электронные образовательные ресурсы; уметь работать с 

электронными учебниками и учебными пособиями; 
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выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, 

цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские 

книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и 

представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных 

презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи 

(галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем; соблюдать 

правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

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 корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого 

явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 

интересов в процессе совместной художественной деятельности; демонстрировать 

и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 

содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности 

сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать 

цель совместной деятельности и строить действия по её достижению, 

договариваться, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к 

своей задаче по достижению общего результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 
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внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем;  

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя 

порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым 

материалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в 

самостоятельной творческой работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе 

знакомства со средствами изобразительного языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения 

и геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать 

пространственные величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения 

изображения на листе. Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат 

листа для выполнения соответствующих задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей 

практической художественной деятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с 

позиций соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в 

рисунке содержания и графических средств его выражения (в рамках 

программного материала). 

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, 

которые рождает каждый цвет.  

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь форму лировать своё мнение с 

опорой на опыт жизненных ассоциаций. 



 
 

 

284 
 
 

 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения 

красок и получения нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, 

организованные педагогом. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных 

объёмных форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.). 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о 

целостной форме в объёмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объёмных форм из 

бумаги путём её складывания, надрезания, закручивания и др. 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в 

природе (в условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, 

сопоставлять и искать ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно-

прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, 

геометрические, анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции 

(стилизованной: декоративный цветок или птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных 

художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору 

учителя с учётом местных промыслов) и опыт практической художественной 

деятельности по мотивам игрушки выбранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего 

праздника. 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по 

фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и 

составные части рассматриваемых зданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых 

геометрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме 

коллективной игровой деятельности. 
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Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и 

первичные навыки анализа его строения. 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их 

содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а 

также соответствия учебной задаче, поставленной учителем. Приобретать опыт 

эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных впечатлений с 

учётом учебных задач и визуальной установки учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни 

человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи 

(установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения 

архитектурных построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, 

понимать значение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт 

восприятия картин со сказочным сюжетом (В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и 

других художников по выбору учителя), а также произведений с ярко выраженным 

эмоциональным настроением (например, натюрморты В. Ван Гога или А. 

Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах 

и отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и 

целенаправленного наблюдения природы. Приобретать опыт обсуждения 

фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан снимок, насколько значимо 

его содержание и какова композиция в кадре. 

2 КЛАСС 

Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными 

материалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких 

графических материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу 

наложения линии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения 

как необходимой композиционной основы выражения содержания. 
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Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, 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. 

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и 

прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений 

кистью, навыки создания выразительной фактуры и кроющие качества гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы 

прозрачной краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных 

оттенков составного цвета. 

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение 

цветных красок с белой и чёрной (для изменения их тона). 

Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и сравнивать 

тёплые и холодные оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, 

радостный; цвет мягкий, «глухой» и мрачный и др. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды 

(туман, грозу и др.) на основе изменения тонального звучания цвета; приобретать 

опыт передачи разного цветового состояния моря.  

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок 

добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими 

художественными средствами удалось показать характер сказочных персонажей. 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных 

промыслов; освоить приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях 

выбранного промысла; выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по 

мотивам традиций выбранного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, 

каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов). 

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных 

сторон.  
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Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной 

лепной формы и разного характера движения этой формы (изображения зверушки).  

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в 

природе, воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры (капли, снежинки, 

паутинки, роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев и др.) — с 

рукотворными произведениями декоративного искусства (кружево, шитьё, 

ювелирные изделия и др.). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или 

вышивки на основе природных мотивов. 

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 художественные изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах 

иллюстраций к народным сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, 

И. Я. Билибина), когда украшения не только соответствуют народным традициям, 

но и выражают характер персонажа; учиться понимать, что украшения человека 

рассказывают о нём, выявляют особенности его характера, его представления о 

красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных 

персонажей.  

Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного 

декорирования предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного 

макета сказочного города или детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по 

фотографиям в условиях урока), указывая составные части и их пропорциональные 

соотношения. Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального 

воздействия. 
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 Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков 

сказочных героев в иллюстрациях известных художников детской книги, развивая 

фантазию и внимание к архитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему 

характеру героев литературных и народных сказок.  

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения 

выражения в них содержания, настроения, расположения изображения в листе, 

цвета и других средств художественной выразительности, а также ответа на 

поставленную учебную задачу.  

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а 

также потребность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа 

произведений декоративного искусства и их орнаментальной организации 

(кружево, шитьё, резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка и др.). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных 

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. Чарушина и других по выбору учителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произ ведений живописи 

западноевропейских художников с активным, ярким выражением настроения (В. 

Ван Гога, К. Моне, А. Матисса и других по выбору учителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников И. И. 

Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, В. М. Васнецова, В. В. Ватагина, Е. 

И. Чарушина (и других по выбору учителя). 

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе 

Paint (или другом графическом редакторе). 

Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур в 

программе Paint, а также построения из них простых рисунков или орнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники — 

карандаш, кисточка, ластик, заливка и др. — и создавать простые рисунки или 

композиции (например, образ дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: 

расположение объекта в кадре, масштаб, доминанта. 
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Участвовать в обсуждении композиционного построения кадра в фотографии.  

3 класс 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне 

книги, многообразии форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок 

обложки с соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок заглавной 

буквицы, создание иллюстраций, размещение текста и иллюстраций на развороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях 

надписи, о работе художника над шрифтовой композицией. 

Создавать практическую творческую работу — поздравительную открытку, 

совмещая в ней шрифт и изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. 

Выполнять творческую композицию — эскиз афиши к выбранному спектаклю или 

фильму.  

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное рас положение частей 

лица.  

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для 

карнавала или спектакля). Осваивать приёмы создания живописной композиции 

(натюрморта) по наблюдению натуры или по представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное 

настроение в натюрмортах известных отечественных художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы — натюрморта с ярко 

выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по представлению.  

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. 

Приобрести представление о деятельности художника в театре. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету. 

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе 

наблюдений, по памяти и по представлению. 



 
 

 

290 
 
 

 

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе 

сюжета известной сказки (или создание этого персонажа в технике 

бумагопластики, по выбору учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём 

добавления к ней необходимых деталей и тем самым «одушевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, 

мелкая пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные 

промыслы Гжель и Хохлома. 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орна ментов, украшающих 

посуду Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные 

этим промыслам; выполнить эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам 

выбранного художественного промысла). 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, стен и др.; 

уметь рассуждать с опорой на зрительный материал о видах симметрии в сетчатом 

орнаменте.  

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза 

росписи женского платка). 

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 по созданию такого макета. 

Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы 

разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское 

пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное 

средство. 

Выполнить творческий рисунок — создать образ своего города или села или 

участвовать в коллективной работе по созданию образа своего города или села (в 

виде коллажа). 
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Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и 

эстетически относиться к иллюстрациям известных отечественных художников 

детских книг, получая различную визуально-образную информацию; знать имена 

нескольких художников детской книги. Рассматривать и анализировать 

архитектурные постройки своего города (села), характерные особенности улиц и 

площадей, выделять центральные по архитектуре здания и обсуждать их 

архитектурные особенности; приобретать представления, аналитический и 

эмоциональный опыт восприятия наиболее известных памятников архитектуры 

Москвы и Санкт-Петербурга (для жителей регионов на основе фотографий, 

телепередач и виртуальных путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов про странственных искусств: 

изобразительных видов искусства — живописи, графики, скульптуры; 

архитектуры, дизайна, декоративно-прикладных видов искусства, а также 

деятельности художника в кино, в театре, на празднике. 

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 и называть, указывать, где находятся и чему посвящены 

их коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, 

Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных 

искусств имени А. С. Пушкина.  

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь 

представление о коллекциях своих региональных музеев. 

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими 

фигурами, инструментами традиционного рисования.  
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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), экспериментируя на свойствах симметрии; создание 

паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и 

пропорции; осваивать с помощью графического редактора схематическое 

изменение мимики лица. 

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изобра жения при создании 

поздравительных открыток, афиши и др. 

Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью 

компьютерной программы Picture Manager (или другой): изменение яркости, 

контраста и насыщенности цвета; обрезка изображения, поворот, отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи 

и, возможно, знаменитые зарубежные художественные музеи на основе установок 

и квестов, предложенных учителем. 

4 КЛАСС  

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей 

практической творческой деятельности. 

Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения 

отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания в своих рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и 

представление о красоте человека в разных культурах; применять эти знания в 

изображении персонажей сказаний и легенд или просто представителей народов 

разных культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж 

гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской 

природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать 

образ женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном 

костюме. 
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Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого 

человека, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по 

представлению из выбранной культурной эпохи).  

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). 

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного 

панно (аппликации из индивидуальных ри- сунков) на темы народных праздников 

(русского народного праздника и традиционных праздников у разных народов), в 

которых выражается обобщённый образ национальной культуры.  

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). 

Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов 

разных народов или исторических эпох (особенности символов и стилизованных 

мотивов); показать в рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, 

одежде, оформлении предметов быта у разных народов, в разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные 

мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по 

дереву, вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для 

предметов быта). Получить представления о красоте русского народного костюма 

и головных женских уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а 

также о связи украшения костюма мужчины с родом его занятий и положением в 

обществе.  

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со 

своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, 

об их связи с окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы — традиционного деревянного жилого дома 

— и надворных построек; 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 конструктивных особенностях переносного жилища — 

юрты.  
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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 архитектурном 

устройстве и жизни в нём людей. 

Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его 

изобразить; иметь общее, целостное образное представление о древнегреческой 

культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, 

характерных для разных культур: готический (романский) собор в европейских 

городах, буддийская пагода, мусульманская мечеть; уметь изображать их. 

Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для современных 

людей сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей и 

мировой культуры. 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций 

русской отечественной культуры (произведения В. М. Васнецова, А. М. Васнецова, 

Б. М. Кустодиева, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. 

Рябушкина, И. Я. Билибина и других по выбору учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский 

Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с 

учётом местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о 

памятниках русского деревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове 

Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, 

храм Покрова на Нерли. 

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому 

скульптора И. 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 выбору 

учителя); знать о правилах поведения при посещении мемориальных памятников. 
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Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных 

произведениях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том 

числе Древнего Востока; уметь обсуждать эти произведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции 

готических (романских) соборов; знать особенности архитектурного устройства 

мусульманских мечетей; иметь представление об архитектурном своеобразии 

здания буддийской пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да 

Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических 

изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение 

линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных 

изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и 

различные варианты его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного 

дома на основе избы и традициями и её украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с 

помощью инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе 

разнообразные модели юрты, её украшения, внешний и внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный 

собор с закомарами, со сводами-нефами, главой, куполом; готический или 

романский собор; пагода; мечеть). 

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 движения человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изо бражения в 

виртуальном редакторе GIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам 

изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на 

основе собственных фотографий и фотографий своих рисунков; делать шрифтовые 
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надписи наиболее важных определений, названий, положений, которые надо 

помнить и знать. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям 

мира. 

 

2.1.8. Учебный предмет «Музыка» 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным 

способом коммуникации. Особенно важна музыка для становления личности 

младшего школьника — как способ, форма и опыт самовыражения и естественного 

радостного мировосприятия.  

В течение периода начального общего музыкального образования необходимо 

заложить основы будущей музыкальной культуры личности, сформировать 

представления 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 кино и др.). При этом 

наиболее эффективной формой освоения музыкального искусства является 

практическое музицирование — пение, игра на доступных музыкальных 

инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе активной 

музыкальной деятельности происходит постепенное освоение элементов 

музыкального языка, понимание основных жанровых особенностей, принципов и 

форм раз вития музыки. Программа предусматривает знакомство обучающихся с 

некоторым количеством явлений, фактов музыкальной культуры (знание 

музыкальных произведений, фамилий композиторов и исполнителей, специальной 

терминологии и т. п.). Однако этот уровень содержания обучения не является 

главным. Значительно более важным является формирование эстетических 

потребностей, проживание и осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, 

отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себе музыка как 

«искусство интонируемого смысла» (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 
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доступность, высокий художественный уровень, соответствие системе базовых 

национальных ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является 

развитие эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного 

восприятия и художественного исполнения музыки формируется эмоциональная 

осознанность, рефлексивная установка личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников 

принадлежит игровым формам деятельности, которые рассматриваются как 

широкий спектр конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самому 

искусству — от традиционных фольклорных игр и театрализованных 

представлений к звуковым импровизациям, направленным на освоение жанровых 

особенностей, элементов музыкального языка, композиционных принципов. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших школьников. 

Признание самоценности творческого развития человека, уникального вклада 

искусства в образование и воспитание делает неприменимыми критерии 

утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как 

части всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием 

музыкального обучения и воспитания является личный и коллективный опыт 

проживания и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, 

порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через 

переживание, самовыражение через творчество, духовно-нравственное 

становление, воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека через 

опыт сотворчества и сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по 

следующим направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и 

познавательной сферы;  

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание 

значения музыкального искусства как универсального языка общения, 

художественного отражения многообразия жизни; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней 

мотивации к музицированию. 

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 



 
 

 

298 
 
 

 

1.Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и 

в искусстве.  

2.Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация 

взаимодействия с природой, обществом, самим собой через доступные формы 

музицирования. 

3.Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. 

Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через собственный 

внутренний опыт эмоционального переживания.  

4.Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и 

регулятивными универсальными учебными действиями. Развитие ассоциативного 

мышления и продуктивного воображения. 

5.Овладение предметными умениями и навыками в различных видах 

практического музицирования. Введение ребёнка в искусство через разнообразие 

видов музыкальной деятельности, в том числе: 

а) Слушание (воспитание грамотного слушателя); 

б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 

в) Сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное 

моделирование и др.); 

д) Исследовательские и творческие проекты. Изучение закономерностей 

музыкального искусства: интонационная и жанровая природа музыки, основные 

выразительные средства, элементы музыкального языка.  

6.Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение 

интонационно-образного строя отечественной музыкальной культуры. 

7.Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной 

культуре других стран, культур, времён и народов.  

Общее количество — не менее 135 часов (33 часа в 1 классе и по 34 часа в год во 

2—4 классах). 

 

Содержаниеучебногопредмета 

Содержание предмета «Музыка» 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:  
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модуль № 1 «Музыкальная грамота»; 

 модуль № 2 «Народная музыка России»;  

модуль№ 3 «Музыка народов мира»;  

модуль № 4 «Духовная музыка»; 

 модуль № 5 «Классическая музыка»;  

модуль № 6 «Современная музыкальная культура»; модуль  

№ 7 «Музыка театра и кино»; модуль  

№ 8 «Музыка в жизни человека». 

 

1класс 

«Музыкавокругнас» 

Композитор–исполнитель–

слушатель.Рождениемузыкикакестественноепроявлениечеловеческогосостояния.М

узыкальнаяречькакспособобщениямеждулюдьми,ееэмоциональноевоздействиенасл

ушателей.Звучаниеокружающейжизни,природы,настроений,чувствихарактерачело

века.Хоровод,хор.Истокивозникновениямузыки.Песня,танец,марш.Основныесредс

твамузыкальнойвыразительности(мелодия).Интонационно-

образнаяприродамузыкальногоискусства.Выразительностьиизобразительностьвмуз

ыке.Интонациимузыкальныеиречевые.Сходствоиразличие.Интонация–

источникэлементовмузыкальнойречи.Региональныемузыкально–

поэтическиетрадиции.Понятия«мелодия»и«аккомпанемент».Нотнаяграмотакакспо

собфиксациимузыкальнойречи.Элементынотнойграмоты.Системаграфическихзнак

овдлязаписимузыки.Записьнот-

знаковдляобозначениямузыкальныхзвуков.Наблюдениенародноготворчества.Музы

канароднаяипрофессиональная.МузыкальныйфольклорнародовРоссиивсочинениях

профессиональныхкомпозиторов.Многозначностьмузыкальнойречи,выразительнос

тьисмысл.Постижениеобщихзакономерностеймузыки:развитиемузыки-

движениемузыки.Развитиемузыкивисполнении.НародныемузыкальныетрадицииОт

ечества.Народноемузыкальноетворчестворазныхстранмира.Духовнаямузыкавтворч

ествекомпозиторов.Наблюдениенародноготворчества.Обобщенноепредставлениео

босновныхобразно-эмоциональныхсферахмузыкииомузыкальномжанре–балет. 

ИМузавечнаясомной!Композитор–исполнитель–

слушатель.Рождениемузыкикакестественноепроявлениечеловеческогосостояния.М
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уза–

волшебница,добраяфея,раскрывающаяпередшкольникамичудесныймирзвуков,кото

рыминаполненовсевокруг.Композитор–исполнитель–слушатель. 

Хороводмуз.Музыкальнаяречькакспособобщениямеждулюдьми,ееэмоциональноев

оздействиенаслушателей.Звучаниеокружающейжизни,природы,настроений,чувств

ихарактерачеловека.Музыка,котораязвучитвразличныхжизненныхситуациях.Харак

терныеособенностипесенитанцевразныхнародовмира.Хоровод,хор.Хоровод-

древнейшийвидискусства,которыйестьукаждогонарода.Сходствоиразличиерусског

охоровода,греческогосиртаки,молдавскойхоры. 

Повсюдумузыкаслышна.Звучаниеокружающейжизни,природы,настроений,чувстви

характерачеловека.Истокивозникновениямузыки.Музыкаиеерольвповседневнойжи

зничеловека.Показать,чтокаждоежизненноеобстоятельствонаходитоткликвмузыке.

Знакомствоснароднымипесенками-

попевками.Определениехарактера,настроенияпесенок,жанровойосновы.Ролеваяигр

а«Играемвкомпозитора». 

Душамузыки-

мелодия.Песня,танец,марш.Основныесредствамузыкальнойвыразительности(мелод

ия).Песни,танцыимарши—основамногообразныхжизненно-

музыкальныхвпечатленийдетей.Мелодия–

главнаямысльлюбогомузыкальногопроизведения.Выявлениехарактерныхособеннос

тейжанров:песня,танец,маршнапримерепьесиз«Детскогоальбома»П.И.Чайковского. 

Музыкаосени.Интонационно-

образнаяприродамузыкальногоискусства.Выразительностьиизобразительностьвмуз

ыке.Связатьжизненныевпечатленияшкольниковобосенисхудожественнымиобразам

ипоэзии,рисункамихудожника,музыкальнымипроизведениямиП.И.ЧайковскогоиГ.

В.Свиридова,детскимипеснями.Звучаниемузыкивокружающейжизниивнутрисамог

очеловека.Куплетнаяформапесен. 

Музыкаосени.Сочинимелодию.Интонациимузыкальныеиречевые.Сходствоиразлич

ие.Интонация–источникэлементовмузыкальнойречи.Региональныемузыкально–

поэтическиетрадиции.Развитиетемыприродывмузыке.Овладениеэлементамиалгори

тмасочинениямелодии.Вокальныеимпровизациидетей.Понятия«мелодия»и«аккомп

анемент». 

«Азбука,азбукакаждомунужна…».Нотнаяграмотакакспособфиксациимузыкальной

речи.Элементынотнойграмоты.Системаграфическихзнаковдлязаписимузыки.Рольм

узыкивотраженииразличныхявленийжизни,втомчислеишкольной.Увлекательноепу

тешествиевшкольнуюстрануистранумузыкальнойграмоты. 

Музыкальнаяазбука.Нотнаяграмотакакспособфиксациимузыкальнойречи.Элемент

ынотнойграмоты.Системаграфическихзнаковдлязаписимузыки.Записьнот-
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знаковдляобозначениямузыкальныхзвуков.Музыкальнаяазбука–

взаимосвязьвсехшкольныхуроковдругсдругом.Рольмузыкивотраженииразличныхя

вленийжизни,втомчислеишкольной.Элементымузыкальнойграмоты:ноты,нотоносе

ц,скрипичныйключ. 

Музыкаиты.Обобщающийурок.Обобщениемузыкальныхвпечатленийпервоклассни

ковза1четверть.Накоплениеобучающимисяслуховогоинтонационно-

стилевогоопыта. 

Звучащиекартины.Музыкальныеинструменты.Расширениехудожественныхвпечатл

енийучащихся,развитиеихассоциативно-

образногомышлениянапримеререпродукцийизвестныхпроизведенийживописи,скул

ьптурыразныхэпох. 

«Садко».Изрусскогобылинногосказа.Наблюдениенародноготворчества.Музыканар

однаяипрофессиональная.МузыкальныйфольклорнародовРоссиивсочиненияхпрофе

ссиональныхкомпозиторов.Знакомствосжанрамимузыки,ихэмоционально-

образнымсодержанием,созвучаниемнародногоинструмента-

гуслями.Знакомствосразновидностяминародныхпесен–колыбельные,плясовые. 

Музыкальныеинструменты.НародныемузыкальныетрадицииОтечества.Музыкальн

ыеинструменты.Народнаяипрофессиональнаямузыка.Сопоставлениезвучаниянарод

ныхинструментовсозвучаниемпрофессиональныхинструментов:свирель-

флейта,гусли–арфа–фортепиано. 

Звучащиекартины.Музыкальныеинструменты.Народнаяипрофессиональнаямузыка.

Направлениенавоспитаниеуучащихсячувствостиля-

накакихкартинах«звучит»народнаямузыка,акаких-

профессиональная,сочиненнаякомпозиторами. 

Разыграйпесню.Многозначностьмузыкальнойречи,выразительностьисмысл.Постиж

ениеобщихзакономерностеймузыки:развитиемузыки-

движениемузыки.Развитиемузыкивисполнении.Развитиеуменийинавыковвыразите

льногоисполнениядетьмипесни.Основыпониманияразвитиямузыки 

ПришлоРождество,начинаетсяторжество.Роднойобычайстарины.Народныемузыкал

ьныетрадицииОтечества.Народноемузыкальноетворчестворазныхстранмира.Духов

наямузыкавтворчествекомпозиторов.Наблюдениенародноготворчества.Введениеде

тейвмирдуховнойжизнилюдей.Знакомствосрелигиознымипраздниками,традициями

,песнями.Осознаниеобразоврождественскихпесен,народныхпесен-колядок. 

Добрыйпраздниксредизимы.Обобщенноепредставлениеобосновныхобразно-

эмоциональныхсферахмузыкииомузыкальномжанре–

балет.Урокпосвященодномуизсамыхлюбимыхпраздниковдетворы–

Новыйгод.ЗнакомствососказкойТ.ГофманаимузыкойбалетаП.И.Чайковского«Щелк

унчик»,которыйведетдетейвмирчудес,волшебства,приятныхнеожиданностей. 
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«Музыкаиты» 

СочиненияотечественныхкомпозиторовоРодине.Звучаниеокружающейжизни,прир

оды,настроений,чувствихарактерачеловека.Рождениемузыкикакестественноепрояв

лениечеловеческогосостояния.Интонационно–

образнаяприродамузыкальногоискусства.Выразительностьиизобразительностьвмуз

ыке.Интонациякаквнутреннееозвученноесостояние,выражениеэмоцийиотражением

ыслей.Интонация–

источникэлементовмузыкальнойречи.Интонациимузыкальныеиречевые.Сходствои

различие.Наблюдениенародноготворчества.МузыкальныйипоэтическийфольклорР

оссии:игры–

драматизации.Обобщенноепредставлениеисторическогопрошлоговмузыкальныхоб

разах.ТемазащитыОтечества.Музыкальныеинструменты.Музыкальнаяречькакспос

обобщениямеждулюдьми,ееэмоциональноевоздействиенаслушателей.Обобщенное

представлениеобосновныхобразно-

эмоциональныхсферахмузыкииомногообразиимузыкальныхжанров.Песня,танец,ма

ршиихразновидности.Опера,балет.Песенность,танцевальность,маршевость.Различн

ыевидымузыки:вокальная,инструментальная;сольная,хоровая,оркестровая.Музыка

длядетей:мультфильмы. 

Край,вкоторомтыживешь.СочиненияотечественныхкомпозиторовоРодине.Россия-

Родинамоя.ОтношениекРодине,ееприроде,людям,культуре,традициямиобычаям.Го

рдостьзасвоюродину.Музыкаороднойстороне,утешающаявминутыгоряиотчаяния,п

ридававшаясилывднииспытанийитрудностей,вселявшаявсердцечеловекаверу,наде

жду,любовь. 

Художник,поэт,композитор.Звучаниеокружающейжизни,природы,настроений,чувс

твихарактерачеловека.Рождениемузыкикакестественноепроявлениечеловеческогос

остояния.Искусство,будьтомузыка,литература,живопись,имеетобщуюоснову–

самужизнь.Однакоукаждоговидаискусства–

свойязык,своивыразительныесредствадлятого,чтобыпередатьразнообразныежизнен

ныеявления,запечатлевихвяркихзапоминающихсяслушателям,читателям,зрителямх

удожественныхобразах. 

Музыкаутра.Интонационно–

образнаяприродамузыкальногоискусства.Выразительностьиизобразительностьвмуз

ыке.Рассказмузыкиожизниприроды.Значениепринципасходстваиразличиякакведущ

еговорганизациивосприятиямузыкидетьми.Контрастмузыкальныхпроизведений,ко

торыерисуюткартинуутра.Выявлениеособенностеймелодическогорисунка,ритмичн

огодвижения,темпа,тембровыхкрасокинструментов,гармонии,принциповразвитииф

ормы.Выражениесвоеговпечатленияотмузыкикрисунку. 
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Музыкавечера.Интонациякаквнутреннееозвученноесостояние,выражениеэмоцийио

тражениемыслей.Интонация–

источникэлементовмузыкальнойречи.Вхождениевтемучерезжанрколыбельнойпесн

и.Особенностиколыбельноймузыки.Особенностьвокальнойиинструментальноймуз

ыкивечера(характер,напевность,настроение).Обозначениединамики,темпа,которые

подчеркиваютхарактеринастроениемузыки. 

Музыкальныепортреты.Выразительностьиизобразительностьвмузыке.Интонациим

узыкальныеиречевые.Сходствоиразличие.Сходствоиразличиемузыкииразговорной

речинапримеревокальнойминиатюры«Болтунья»С.ПрокофьеванастихиА.Барто.Инт

онационно-осмысленноевоспроизве-

дениеразличныхмузыкальныхобразов.Тайназамыслакомпозиторавназваниимузыка

льногопроизведения.Отношениеавторовпроизведенийпоэтовикомпозиторовкглавн

ымгерояммузыкальныхпортретов. 

Разыграйсказку.«БабаЯга»-

русскаянароднаясказка.Наблюдениенародноготворчества.Музыкальныйипоэтическ

ийфольклорРоссии:игры–

драматизации.Знакомствососказкойинароднойигрой“Баба-

Яга”.Встречасобразамирусскогонародногофольклора. 

Музынемолчали.Обобщенноепредставлениеисторическогопрошлоговмузыкальных

образах.ТемазащитыОтечества.Подвигинародавпроизведенияххудожников,поэтов,

композиторов.МузыкальныепамятникизащитникамОтечества. 

Маминпраздник.Интонациякаквнутреннееозвученноесостояние,выражениеэмоций

иотражениемыслей.Весеннеенастроениевмузыкеипроизведенияхизобразительного

искусства.Напевность,кантиленавколыбельныхпеснях,которыемогутпередатьчувст

вопокоя,нежности,доброты,ласки. 

Музыкаиты.Обобщениемузыкальныхвпечатленийпервоклассниковза3четверть.Нак

оплениеобучающимисяслуховогоинтонационно-стилевогоопыта. 

Укаждогосвоймузыкальныйинструмент.Музыкальныеинструменты.Музыкальныеи

нструменты.Инструментовкаиинсценировкапесен.Звучаниенародныхмузыкальных

инструментов.Встречасмузыкальнымиинструментами–

арфойифлейтой.Внешнийвид,тембрэтихинструментов,выразительныевозможности.

Знакомствосвнешнимвидом,тембрами,выразительнымивозможностямимузыкальны

хинструментов-

лютня,клавесин.Сопоставлениезвучанияпроизведений,исполняемыхнаклавесинеиф

ортепиано.Мастерствоисполнителя-музыканта. 

Звучащиекартины.Музыкальнаяречькакспособобщениямеждулюдьми,ееэмоционал

ьноевоздействиенаслушателей.Знакомствосмузыкальнымиинструментами,черезал

жирскуюсказку“Чудеснаялютня”.Размышлениеобезграничныхвозможностяхмузык
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ивпередачечувств,мыслейчеловека,силееевоздействия.Характермузыкииеесоответс

твиенастроениюкартины. 

Музыкавцирке.Обобщенноепредставлениеобосновныхобразно-

эмоциональныхсферахмузыкииомногообразиимузыкальныхжанров.Песня,танец,ма

ршиихразновидности.Своеобразиемузыкальногопроизведенияввыражениичувствче

ловекаиокружаю-

щегоегомира.Цирковоепредставлениесмузыкой,котораясоздаетпраздничноенастрое

ние. 

Дом,которыйзвучит.Обобщенноепредставлениеобосновныхобразно-

эмоциональныхсферахмузыкииомногообразиимузыкальныхжанров.Опера,балет.Пе

сенность,танцевальность,маршевость.Введениепервоклассниковвмирмузыкального

театра.Путешествиевмузыкальныестраны,какопераибалет. 

Опера-

сказка.Опера.Песенность,танцевальность,маршевость.Различныевидымузыки:вока

льная,инструментальная;сольная,хоровая,оркестровая.Детальноезнакомствосхорам

ииздетскихопер.Персонажиоперимеютсвоияркиемузыкальныехарактеристики–

мелодии-темы.Героиопермогутпетьпоодному-солистимелодии-

темы.Героиопермогутпетьпоодному-солистивместе–

хоромвсопровождениифортепианоилиоркестра.Воперахмогутбытьэпизоды,когдазв

учиттолькоинструментальнаямузыка. 

«Ничегонасветелучшенету».Музыкадлядетей:мультфильмы.Любимыемультфильм

ыимузыка,котораязвучитповседневновнашейжизни.Знакомствоскомпозиторами-

песенниками,создающимимузыкальныеобразы. 

Музыкаиты.Обобщениемузыкальныхвпечатленийпервоклассниковза4четверть.Нак

оплениеобучающимисяслуховогоинтонационно-стилевогоопыта. 

 

2класс 

«Россия–Родинамоя» 

Мелодия.Композитор–исполнитель–

слушатель.Рождениемузыкикакестественноепроявлениечеловеческогосостояния.И

нтонационно-

образнаяприродамузыкальногоискусства.Интонациякаквнутреннееозвученноесосто

яние,выражениеэмоцийиотражениемыслей.Основныесредствамузыкальнойвыразит

ельности(мелодия).Уроквводитшкольниковвраздел,раскрывающиймысльомелодии

какпесенномначале,котороенаходитвоплощениевразличныхмузыкальныхжанрахиф

ормахрусскоймузыки.УчащиесяначнутсвоивстречисмузыкойМ.П.Мусоргского(«Ра

ссветнаМоскве-

реке»).Благодаряэтомуурокушкольникизадумаютсянадтем,какрождаетсямузыка,кт
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онужендлятого,чтобыонапоявилась.Песенность,какотличительнаячертарусскоймуз

ыки. 

Здравствуй,Родинамоя!МояРоссия.СочиненияотечественныхкомпозиторовоРодине

.Основныесредствамузыкальнойвыразительности(мелодия,аккомпанемент).Формы

построениямузыки(освоениекуплетнойформы:запев,припев).Этотурокзнакомитуча

щихсяспеснямиЮ.Чичкова(сл.К.Ибряева)«Здравствуй,Родинамоя!»иГ.Струве(сл.Н

Соловьевой)«МояРоссия»-

оРодине,ородномкрае.Нотнаяграмотакакспособфиксациимузыкальнойречи.Элемен

тынотнойграмоты.Нотнаязаписьпоможетшкольникамполучитьпредставлениеомело

диииаккомпанементе. 

ГимнРоссии.СочиненияотечественныхкомпозиторовоРодине(«ГимнРоссии»А.Але

ксандров,С.Михалков).ЗнакомствоучащихсясгосударственнымисимволамиРоссии:

флагом,гербом,гимном,спамятникамиархитектурыстолицы:Краснаяплощадь,храмХ

ристаСпасителя.Музыкальныеобразыродногокрая. 

«День,полныйсобытий» 

Музыкальныеинструменты(фортепиано).Музыкальныеинструменты(фортепиано).

Интонационно-

образнаяприродамузыкальногоискусства.Интонациякаквнутреннееозвученноесосто

яние,выражениеэмоцийиотражениемыслей.ЗнакомствошкольниковспьесамиП.Чайк

овскогоиС.Прокофьева.Музыкальнаяречькаксочинениякомпозиторов,передачаинф

ормации,выраженнойвзвуках.Элементынотнойграмоты. 

Природаимузыка.Прогулка.Интонационно-

образнаяприродамузыкальногоискусства.Выразительностьиизобразительностьвмуз

ыке.Песенность,танцевальность,маршевость.Мирребенкавмузыкальныхинтонациях

,образах. 

Танцы,танцы,танцы…Песенность,танцевальность,маршевость.Основныесредствам

узыкальнойвыразительности(ритм).Знакомствостанцами«Детскогоальбома»П.Чайк

овскогои«Детскоймузыки»С.Прокофьева. 

Этиразныемарши.Звучащиекартины.Песенность,танцевальность,маршевость.Основ

ныесредствамузыкальнойвыразительности(ритм,пульс). 

Интонация–

источникэлементовмузыкальнойречи.Музыкальнаяречькаксочинениякомпозиторов

,передачаинформации,выраженнойвзвуках.Многозначностьмузыкальнойречи,выра

зительностьисмысл.Выразительностьиизобразительностьвмузыке. 

Расскажисказку.Колыбельные.Мама.Интонациимузыкальныеиречевые.Ихсходство

иразличие.Основныесредствамузыкальнойвыразительности(мелодия,аккомпанемен

т,темп,динамика).Выразительностьиизобразительностьвмузыке.Региональныемузы

кально-
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поэтическиетрадиции:содержание,образнаясфераимузыкальныйязык.Обобщениему

зыкальныхвпечатленийвтороклассниковза1четверть.Накоплениеучащимисяслухов

огоинтонационно-

стилевогоопытачереззнакомствосособенностямимузыкальнойречикомпозиторов(С.

ПрокофьеваиП.Чайковского). 

«ОРоссиипеть–чтостремитьсявхрам» 

Великийколокольныйзвон.Звучащиекартины.Введениеучащихсявхудожественныео

бразыдуховноймузыки.Музыкарелигиознойтрадиции.КолокольныезвоныРоссии.Ду

ховнаямузыкавтворчествекомпозиторов(«Великийколокольныйзвон»М.П.Мусоргс

кого). 

Святыеземлирусской.КнязьАлександрНевский.НародныемузыкальныетрадицииОт

ечества.Обобщенноепредставлениеисторическогопрошлоговмузыкальныхобразах.

Кантата(«АлександрНевский»С.С.Прокофьев).Различныевидымузыки:хоровая,орк

естровая. 

СергийРадонежский.НародныемузыкальныетрадицииОтечества.Обобщенноепредс

тавлениеисторическогопрошлоговмузыкальныхобразах.Народныепеснопения. 

Молитва.Духовнаямузыкавтворчествекомпозиторов(пьесыиз«Детскогоальбома»П.

И.Чайковского«Утренняямолитва»,«Вцеркви»). 

СРождествомХристовым!НародныемузыкальныетрадицииОтечества.ПраздникиРу

сскойправославнойцеркви.РождествоХристово.Народноемузыкальноетворчествора

зныхстранмира.Духовнаямузыкавтворчествекомпозиторов.Представлениеорелигио

зныхтрадициях.Народныеславянскиепеснопения. 

МузыканаНовогоднемпразднике.НародныемузыкальныетрадицииОтечества.Народ

ноеипрофессиональноемузыкальноетворчестворазныхстранмира.Разучиваниепесен

кпразднику–«Новыйгод».Накоплениеиобобщениемузыкально-

слуховыхвпечатленийвтороклассниковза2четверть. 

Темараздела:«Гори,гориясно,чтобынепогасло!» 

Русскиенародныеинструменты.Плясовыенаигрыши.Наблюдениенародноготворчест

ва.Музыкальныеинструменты.Оркестрнародныхинструментов.Музыкальныйипоэт

ическийфольклорРоссии:песни,танцы,пляски,наигрыши.Формыпостроениямузыки:

вариации. 

Фольклор–

народнаямудрость.Разыграйпесню.НародныемузыкальныетрадицииОтечества.Наб

людениенародноготворчества.МузыкальныйипоэтическийфольклорРоссии:песни,т

анцы,хороводы,игры-

драматизации.Приразучиванииигровыхрусскихнародныхпесен«Выходиликрасныде

вицы»,«Бояре,амыквампришли»детиузнаютприемыозвучиванияпесенногофолькло

ра:речевоепроизнесениетекставхарактерепесни,освоениедвиженийв«ролевойигре». 
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Музыкавнародномстиле.Сочинипесенку.Народнаяипрофессиональнаямузыка.Сопо

ставлениемелодийпроизведенийС.С.Прокофьева,П.И.Чайковского,поискчерт,родня

щихихснародныминапевамиинаигрышами.Вокальныеиинструментальныеимпровиз

ациисдетьминатекстынародныхпесен-

прибауток,определениеихжанровойосновыихарактерныхособенностей. 

Проводызимы.Встречавесны.НародныемузыкальныетрадицииОтечества.Русскийна

родныйпраздник.МузыкальныйипоэтическийфольклорРоссии.Разучиваниемаслени

чныхпесенивесеннихзакличек,игр,инструментальноеисполнениеплясовыхнаигрыш

ей.Многообразиеэтнокультурных,историческисложившихсятрадиций.Региональны

емузыкально-поэтическиетрадиции. 

«Вмузыкальномтеатре» 

Детскиймузыкальныйтеатр.Опера.Обобщенноепредставлениеобосновныхобразно-

эмоциональныхсферахмузыкииомногообразиимузыкальныхжанров.Опера.Музыка

льныетеатры.Детскиймузыкальныйтеатр.Певческиеголоса:детские,женские.Хор,со

лист,дуэт.Песенность,танцевальность,маршевостьвопере. 

Детскиймузыкальныйтеатр.Балет.Обобщенноепредставлениеобосновныхобразно-

эмоциональныхсферахмузыкииомногообразиимузыкальныхжанров.Балет.Музыкал

ьныетеатры.Детскиймузыкальныйтеатр.Певческиеголоса:детские,женские.Кардеба

лет,танцор,балерина.Песенность,танцевальность,маршевостьвбалете. 

Театроперыибалета.Волшебнаяпалочкадирижера.Музыкальныетеатры.Обобщенно

епредставлениеобосновныхобразно-

эмоциональныхсферахмузыкииомногообразиимузыкальныхжанров.Опера,балет.Си

мфоническийоркестр.Музыкальноеразвитиевопере.Развитиемузыкивисполнении.Р

ольдирижера,режиссера,художникавсозданиимузыкальногоспектакля.Дирижерски

ежесты. 

Опера«РусланиЛюдмила».Сценыизоперы.Опера.Формыпостроениямузыки.Музыка

льноеразвитиевсопоставленииистолкновениичеловеческихчувств,тем,художествен

ныхобразов. 

Какоечудноемгновенье!»Увертюра.Финал.Постижениеобщихзакономерностеймуз

ыки:развитиемузыки–движениемузыки.Увертюракопере. 

Темараздела:«Вконцертномзале» 

Симфоническаясказка(С.Прокофьев«Петяиволк»).Музыкальныеинструменты.Сим

фоническийоркестр.Знакомствосвнешнимвидом,тембрами,выразительнымивозмож

ностямимузыкальныхинструментовсимфоническогооркестра.Музыкальныепортрет

ывсимфоническоймузыке.Музыкальноеразвитиевсопоставленииистолкновениичел

овеческихчувств,тем,художественныхобразов.Основныесредствамузыкальнойвыра

зительности(тембр). 
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«Картинкисвыставки».Музыкальноевпечатление.Интонационно-

образнаяприродамузыкальногоискусства.Выразительностьиизобразительностьвмуз

ыке.Музыкальныепортретыиобразывсимфоническойифортепианноймузыке.Знаком

ствоспьесамиизцикла«Картинкисвыставки»М.П.Мусоргского. 

«ЗвучитнестареющийМоцарт».Симфония№40.Увертюра.Постижениеобщихзаконо

мерностеймузыки:развитиемузыки–

движениемузыки.Развитиемузыкивисполнении.Музыкальноеразвитиевсопоставлен

ииистолкновениичеловеческихчувств,тем,художественныхобразов.Формыпостроен

иямузыки:рондо.Знакомствоучащихсяспроизведениямивеликогоавстрийскогокомп

озитораВ.А.Моцарта. 

«Чтобмузыкантомбыть,такнадобноуменье» 

Волшебныйцветик-

семицветик.Музыкальныеинструменты(орган).ИвсеэтоБах!Интонация–

источникэлементовмузыкальнойречи.Музыкальнаяречькакспособобщениямеждул

юдьми,ееэмоциональноевоздействиенаслушателей.Музыкальныеинструменты(орга

н).Композитор–исполнитель–

слушатель.ЗнакомствоучащихсяспроизведениямивеликогонемецкогокомпозитораИ

.-С.Баха. 

Всевдвижении.Попутнаяпесня.Выразительностьиизобразительностьвмузыке.Музы

кальнаяречькаксочинениякомпозиторов,передачаинформации,выраженнойвзвуках.

Основныесредствамузыкальнойвыразительности(мелодия,темп). 

Музыкаучитлюдейпониматьдругдруга.«Двалада»(легенда).Песня,танец,марш.Осно

вныесредствамузыкальнойвыразительности(мелодия,ритм,темп,лад).Композитор–

исполнитель–

слушатель.Музыкальнаяречькакспособобщениямеждулюдьми,ееэмоциональноевоз

действиенаслушателей. 

Природаимузыка.«Печальмоясветла».Многозначностьмузыкальнойречи,выразител

ьностьисмысл.Основныесредствамузыкальнойвыразительности(мелодия,лад).Муз

ыкальнаяречькаксочинениякомпозиторов,передачаинформации,выраженнойвзвука

х. 

Первый(международныйконкурсП.И.Чайковского).Миркомпозитора(П.Чайковский

,С.Прокофьев). 

 

3класс 

«Россия–Родинамоя» 

Мелодия-

душамузыки.Рождениемузыкикакестественноепроявлениечеловеческогосостояния.

Интонационно-
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образнаяприродамузыкальногоискусства.Интонациякаквнутреннееозвученноесосто

яние,выражениеэмоцийиотражениемыслей.Основныесредствамузыкальнойвыразит

ельности(мелодия).Песенность,какотличительнаячертарусскоймузыки.Углубляется

пониманиемелодиикакосновымузыки–еедуши. 

Природаимузыка(романс).Звучащиекартины.Выразительностьиизобразительностьв

музыке.Различныевидымузыки:вокальная,инструментальная.Основныесредствамуз

ыкальнойвыразительности(мелодия,аккомпанемент).Романс.Лирическиеобразывро

мансахикартинахрусскихкомпозиторовихудожников. 

«Виват,Россия!»(кант).«Нашаслава–

русскаядержава».Знакомствоучащихсясжанромканта.Народныемузыкальныетради

цииОтечества.Интонациимузыкальныеиречевые.Сходствоиразличие.Песенность,м

аршевость.Солдатскаяпесня.Патриотическаятемаврусскихнародныхпеснях.Образы

защитниковОтечествавразличныхжанрахмузыки. 

Кантата«АлександрНевский».Обобщенноепредставлениеисторическогопрошлогов

музыкальныхобразах.Народнаяипрофессиональнаямузыка.КантатаС.С.Прокофьева

«АлександрНевский».ОбразызащитниковОтечествавразличныхжанрахмузыки. 

Опера«ИванСусанин».Обобщенноепредставлениеисторическогопрошлоговмузыка

льныхобразах.СочиненияотечественныхкомпозиторовоРодине.Интонациякаквнутр

еннееозвученноесостояние,выражениеэмоцийиотражениемыслей.Образзащитника

ОтечествавопереМ.И.Глинки«ИванСусанин». 

«День,полныйсобытий» 

Образыприродывмузыке.Утро.Звучаниеокружающейжизни,природы,настроений,чу

вствихарактерачеловека.Песенность.Выразительностьиизобразительностьвмузыкал

ьныхпроизведенияхП.Чайковского«Утренняямолитва»иЭ.Грига«Утро». 

Портретвмузыке.Вкаждойинтонацииспрятанчеловек.Выразительностьиизобразите

льностьвмузыке.Интонациякаквнутреннееозвученноесостояние,выражениеэмоций

иотражениемыслей.Портретвмузыке. 

«Вдетской».Игрыиигрушки.Напрогулке.Вечер.Выразительностьиизобразительност

ьвмузыке.Интонационнаявыразительность.ДетскаятемавпроизведенияхМ.П.Мусор

гского. 

Обобщениемузыкальныхвпечатленийтретьеклассников.Накоплениеучащимисяслух

овогоинтонационно-

стилевогоопытачереззнакомствосособенностямимузыкальнойречикомпозиторов(С.

Прокофьева,П.Чайковского,Э.Грига,М.Мусоргского). 

«ОРоссиипеть–чтостремитьсявхрам» 

Образматери.«БогородицеДево,радуйся!»Введениеучащихсявхудожественныеобра

зыдуховноймузыки.Музыкарелигиознойтрадиции.Интонационно-
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образнаяприродамузыкальногоискусства.Духовнаямузыкавтворчествекомпозиторо

в.Образматеривмузыке,поэзии,изобразительномискусстве. 

Древнейшаяпесньматеринства.Интонационно-

образнаяприродамузыкальногоискусства.Духовнаямузыкавтворчествекомпозиторо

в.Образматеривмузыке,поэзии,изобразительномискусстве. 

«Тихаямоя,нежнаямоя,добраямоямама!»Образматеривмузыке,поэзии,изобразитель

номискусстве.Всёсамоедорогое,родное,святоесвязаносмамой. 

Вербноевоскресенье.Вербочки.НародныемузыкальныетрадицииОтечества.Духовна

ямузыкавтворчествекомпозиторов.Образпраздникавискусстве.Вербноевоскресенье. 

СвятыеземлиРусской.КнягиняОльга.КнязьВладимир.Народнаяипрофессиональная

музыка.Духовнаямузыкавтворчествекомпозиторов.СвятыеземлиРусской. 

Повторениеиобобщениеполученныхзнаний.Образматери,вербноевоскресенье,Свят

ыеземлиРусской. 

«Настроюгуслинастаринныйлад»(былины).МузыкальныйипоэтическийфольклорРо

ссии.НародныемузыкальныетрадицииОтечества.Наблюдениенародноготворчества.

Жанрбылины.Певец-сказитель. 

«Гори,гориясно,чтобынепогасло!» 

Певцырусскойстарины(Баян.Садко).«МузыкальныйипоэтическийфольклорРоссии.

Народнаяипрофессиональнаямузыка.Певцы–

гусляры.Образыбылинныхсказителей,народныетрадициииобрядывмузыкерусскихк

омпозиторов(М.Глинки,Н.Римского-Корсакова). 

Сказочныеобразывмузыке.ОбразЛелявопере«Снегурочка».Песня.Меццо-

сопрано.Сопровождениеоркестра. 

Народныетрадициииобряды.Масленица.МузыкальныйипоэтическийфольклорРосси

и:обряды.Народнаяипрофессиональнаямузыка.Народныетрадициииобрядывмузыке

русскогокомпозитораН.Римского-Корсакова.Звучащиекартины. 

«Вмузыкальномтеатре» 

М.И.Глинка.Опера«РусланиЛюдмила».Опера.Музыкальноеразвитиевсопоставлени

иистолкновениичеловеческихчувств,тем,художественныхобразов.Формыпостроени

ямузыкикакобобщенноевыражениехудожественно-

образногосодержанияпроизведения.Певческиеголоса.Музыкальныетемы-

характеристикиглавныхгероев.Интонационно-

образноеразвитиевопереМ.Глинки«РусланиЛюдмила». 

Опера«ОрфейиЭвридика».Опера.Музыкальноеразвитиевсопоставленииистолкнове

ниичеловеческихчувств,тем,художественныхобразов.Основныесредствамузыкальн

ойвыразительности.Интонационно-

образноеразвитиевопереК.Глюка«ОрфейиЭвридика». 
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Опера«Снегурочка».Интонациякаквнутреннеозвученноесостояние,выражениеэмоц

ийиотражениймыслей.Музыкальноеразвитиевсопоставленииистолкновениичеловеч

ескихчувств,тем,художественныхобразов.Музыкальныетемы-

характеристикиглавныхгероев. 

Опера«Садко»Н.Римский-Корсаков.Увертюра.Зерно–интонация.Интонационно-

образноеразвитиевопереН.Римского-Корсакова«Садко».Трёхчастнаяформа. 

Балет«Спящаякрасавица».Балет.Музыкальноеразвитиевсопоставленииистолкновен

иичеловеческихчувств,тем,художественныхобразов.Интонационно-

образноеразвитиевбалетеП.И.Чайковского«Спящаякрасавица».Контраст. 

Всовременныхритмах(мюзиклы).Обобщенноепредставлениеобосновныхобразно-

эмоциональныхсферахмузыкиимногообразиимузыкальныхжанров.Мюзикл.Мюзик

лкакжанрлегкоймузыки. 

Музыкальноесостязание(концерт).Различныевидымузыки:инструментальная.Конце

рт.Композитор–исполнитель–слушатель.Жанринструментальногоконцерта. 

«Вконцертномзале» 

Музыкальныеинструменты.Флейта.Скрипка.Музыкальныеинструменты.Выразител

ьныевозможностифлейтыискрипки,историяихпоявления.Выдающиесяскрипичные

мастераиисполнители 

Сюита«ПерГюнт».Формыпостроениямузыкикакобобщенноевыражениехудожестве

нно-образногосодержанияпроизведений.Развитиемузыки–

движениемузыки.Песенность,танцевальность,маршевость.Контрастныеобразысюит

ыЭ.Грига«ПерГюнт». 

«Героическая»симфонияБетховена.Симфония.Формыпостроениямузыкикакобобще

нноевыражениехудожественно-

образногосодержанияпроизведений.КонтрастныеобразысимфонииЛ.Бетховена.Муз

ыкальнаяформа(трехчастная).Темы,сюжетыиобразымузыкиБетховена. 

МирБетховена.Темпы,сюжетыиобразымузыкиБетховена.Трагедияжизни. 

«Чтобмузыкантомбыть,такнадобноуменье» 

Джаз–музыкаХХвека.Обобщенноепредставлениеобосновныхобразно-

эмоциональныхсферахмузыкииомногообразиимузыкальныхжанровистилей.Композ

итор-исполнитель–слушатель.Джаз–

музыкаХХвека.Особенностиритмаимелодики.Импровизация.Известныеджазовыем

узыканты-исполнители. 

Сходствоиразличиемузыкальнойречиразныхкомпозиторов.МирПрокофьева.Интона

циякаквнутреннееозвученноесостояние,выражениеэмоцийиотражениемыслей.Муз

ыкальнаяречькаксочинениякомпозиторов,передачаинформации,выраженнойвзвука

х.СходствоиразличиемузыкальнойречиГ.Свиридова,С.Прокофьева.Музыкальныеил

люстрации 
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Сходствоиразличиемузыкальнойречиразныхкомпозиторов.(Э.Григ,П.Чайковский).

Интонациякаквнутреннееозвученноесостояние,выражениеэмоцийиотражениемысл

ей.Музыкальнаяречькаксочинениякомпозиторов,передачаинформации,выраженной

взвуках.Выразительностьиизобразительностьвмузыке.Сходствоиразличиемузыкаль

нойречиЭ.ГригаиП.Чайковского.Музыкальныеиллюстрации. 

«Прославимрадостьназемле!».Заключительныйурок–

концерт.Музыкальнаяречькакспособобщениямеждулюдьми,ееэмоциональноевозде

йствиенаслушателей.Музыкальнаяречькаксочинениякомпозиторов,передачаинфор

мации,выраженнойвзвуках.Композитор–исполнитель–

слушатель.Обобщениемузыкальныхвпечатленийтретьеклассниковза4четвертьигод.

Составлениеафишиипрограммыконцерта.Исполнениевыученныхиполюбившихсяпе

сенвсегоучебногогода. 

 

4класс 

«Россия–Родинамоя» 

Мелодия.«Тызапоймнетупесню…»Народнаяипрофессиональнаямузыка.Сочинения

отечественныхкомпозиторовоРодине(С.Рахманинов«Концерт№3»,В.Локтев«Песня

оРоссии»).Интонациякаквнутреннееозвученноесостояние,выражениеэмоцийиотра

жениемыслей.Основныесредствамузыкальнойвыразительности(мелодия).Общност

ьинтонацийнародноймузыки(«Ты,рекаль,мояреченька»,русскаянароднаяпесня)иму

зыкирусскихкомпозиторов(С.Рахманинова,М.Мусоргского,П.Чайковского). 

«Чтоневыразишьсловами,звукомнадушунавей…».Знакомствосжанромвокализ(С.В.

Рахманинов«Вокализ»).Отличительныеособенностивокализаотпесниироманса. 

«Тыоткударусская,зародилась,музыка?»Наблюдениенародноготворчества.Выразит

ельностьиизобразительностьвмузыке.Сравнениемузыкальныхпроизведенийразных

жанровскартинойК.Петрова-

Водкина«Полдень».Размышленияучащихсянадпоэтическимистроками:«ВсяРоссия

проситсявпесню»и«Жизньдаетдляпесниобразыизвуки…».Интонация–

источникэлементовмузыкальнойречи.Жанрынародныхпесен,ихинтонационно-

образныеособенности. 

«Япойдупополюбелому…»Народнаяипрофессиональнаямузыка.Патриотическаяте

маврусскойклассике.Кантата«АлександрНевский» 

Урок5«НавеликийпраздниксобраласяРусь!»Обобщенноепредставлениеисторическо

гопрошлоговмузыкальныхобразах.Общностьинтонацийнародноймузыкиимузыкир

усскихкомпозиторов(Кантата«АлександрНевский»С.Прокофьев,опера«ИванСусан

ин»М.Глинка).Интонациякаквнутреннееозвученноесостояние,выражениеэмоцийио

тражениемыслей.ОбраззащитникаОтечества. 

«ОРоссиипеть–чтостремитьсявхрам» 
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СвятыеземлиРусской.СвятыеземлиРусской.Народнаяипрофессиональнаямузыка.Ду

ховнаямузыкавтворчествекомпозиторов.Стихира.(«Богатырскиеворота»М.П.Мусор

гский,«Богатырскаясимфония»А.Бородин). 

«День,полныйсобытий» 

«Приютспокойствия,трудовивдохновенья…».Интонациякаквнутреннееозвученноес

остояние,выражениеэмоцийиотражениемыслей.Музыкально-

поэтическиеобразы.ЛирикавпоэзииА.С.Пушкина,вмузыкерусскихкомпозиторов(Г.

Свиридов,П.Чайковский)ивизобразительномискусстве(В.Попков«Осенниедожди»). 

«Чтозапрелестьэтисказки!».Тричуда.Песенность,танцевальность,маршевость.Выра

зительностьиизобразительность.Музыкально-

поэтическиеобразывсказкеА.С.ПушкинаивопереН.А.Римского–

Корсакова«СказкаоцареСалтане». 

Музыкаярмарочныхгуляний.Народнаяипрофессиональнаямузыка.Выразительность

иизобразительностьвмузыке.НародныемузыкальныетрадицииОтечества.Музыкавн

ародномстиле(Хоризоперы«ЕвгенийОнегин»П.Чайковского-

«Девицы,красавицы»,«Ужкакпомосту,мосточку»;«Детскийальбом»П.Чайковского-

«Камаринская»,«Мужикнагармоникеиграет»;Вступлениекопере«БорисГодунов»М.

Мусоргский). 

Святогорскиймонастырь.Колокольныезвоны.Вступлениекопере«БорисГодунов»М.

Мусоргский). 

«Приют,сияньеммузодетый…».Выразительностьиизобразительностьвмузыке.Музы

кально-поэтическиеобразы.Романс(«Венецианскаяночь»М.Глинка). 

«Гори,гориясно,чтобынепогасло!» 

Композитор–

имяемународ.Народнаяипрофессиональнаямузыка.Народноемузыкальноетворчеств

оразныхстранмира.Музыкавнародномстиле.Народнаяпесня–

летописьжизнинародаиисточниквдохновениякомпозиторов.Песниразныхнародовм

ираоприроде,размышленияохарактерныхнациональныхособенностях,отличающих

музыкальныйязыкоднойпесниотдругой. 

МузыкальныеинструментыРоссии.Оркестррусскихнародныхинструментов.Музыка

льныеинструментыРоссии,историяихвозникновенияибытования,ихзвучаниевруках

современныхисполнителей. 

Омузыкеимузыкантах.«Музыкант–

чародей»(белорусскаянароднаясказка).Мифы,легенды,предания,сказкиомузыкеиму

зыкантах. 

«Вконцертномзале» 

Музыкальныеинструменты(скрипка,виолончель).Музыкальныеинструменты.Струн

ныйквартет.Вариации.Ноктюрн.Накоплениемузыкальныхвпечатлений,связанныхсв
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осприятиемиисполнениеммузыкитакихкомпозиторов,какА.Бородин(«Ноктюрн»),П

.Чайковский(«Вариациинатемурококо»длявиолончелисоркестром). 

«Старыйзамок».Счастьевсирениживет…Различныевидымузыки:вокальная,инструм

ентальная.Фортепианнаясюита.(«Старыйзамок»М.П.Мусоргскийизсюиты«Картинк

исвыставки»).ЗнакомствосжанромромансанапримеретворчестваС.Рахманинова(ро

манс«Сирень»С.Рахманинов).Выразительностьиизобразительностьвмузыке. 

«НемолкнетсердцечуткоеШопена…»СудьбаитворчествоФ.Шопена.Музыкальныеж

анры:полонез,мазурка,вальс.Формымузыки:трехчастные.Интонациинародныхтанце

ввмузыкеФ.Шопена(«Полонез№3»,«Вальс№10»,«Мазурка»). 

«Патетическая»сонатаБетховена.Годыстранствий.Жанрымузыки:соната,романс,бар

карола,симфоническаяувертюра.Различныевидымузыки:вокальная,инструментальн

ая.Музыкальнаядраматургиясонаты.(Соната№8«Патетическая»Л.Бетховен). 

«День,полныйсобытий» 

Зимнееутро.Зимнийвечер.Выразительностьиизобразительностьвмузыке.Музыкальн

о-

поэтическиеобразы.Музыкальноепрочтениестихотворения(стихиА.Пушкина,пьеса

«Зимнееутро»из«Детскогоальбома»П.Чайковского,русскаянароднаяпесня«Зимняяд

орога»,хорВ.Шебалина«Зимняядорога»). 

«Вмузыкальномтеатре» 

Опера«ИванСусанин».(Балвзамкепольскогокороля.ЗаРусьвсестенойстоим…).Песен

ность,танцевальность,маршевость.Опера.Музыкальноеразвитиевсопоставленииист

олкновениичеловеческихчувств,тем,художественныхобразов.Драматургическоераз

витиевопере.Контраст.Основныетемы–

музыкальнаяхарактеристикадействующихлиц.(Опера«ИванСусанин»М.Глинка-

интродукция,танцыиз2действия,хориз3действия). 

Опера«ИванСусанин»(сценавлесу).Опера.Музыкальноеразвитиевсопоставленииист

олкновениичеловеческихчувств,тем,художественныхобразов.Основныесредстваму

зыкальнойвыразительности.Линиидраматургическогоразвитиевопере«ИванСусани

н»(сценаиз4действия).Интонациякаквнутреннеозвученноесостояние,выражениеэмо

цийиотражениймыслей. 

«Исходиламладёшенька».(ОпераМ.Мусоргского«Хованщина»).Народнаяипрофесс

иональнаямузыка.Интонационно-

образнаяприродамузыкальногоискусства.Обобщенноепредставлениеисторического

прошлоговмузыкальныхобразах.Песня–ария.Куплетно-

вариационнаяформа.Вариационность.(«РассветнаМоскве-

реке»,«Исходиламладёшенька»изоперы«Хованщина»М.Мусоргского). 
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Русскийвосток.«Сезам,откройся!».Восточныемотивы.Народнаяипрофессиональная

музыка.Восточныемотивывтворчестверусскихкомпозиторов(М.Глинка,М.Мусоргс

кий).Орнаментальнаямелодика. 

Балет«Петрушка».НародныемузыкальныетрадицииОтечества.Народнаяипрофессио

нальнаямузыка.Балет.(И.Ф.Стравинский«Петрушка»).Музыкавнародномстиле. 

Театрмузыкальнойкомедии.Песенность,танцевальность.Мюзикл,оперетта.Жанрыле

гкоймузыки. 

«Чтобмузыкантомбыть,такнадобноуменье» 

Прелюдия.«Исповедьдуши».«Революционный»этюд.Интонациякаквнутреннееозву

ченноесостояние,выражениеэмоцийиотражениемыслей.Различныежанрыфортепиа

нноймузыки.(«Прелюдия»С.В.Рахманинов,«Революционныйэтюд»Ф.Шопен).Разви

тиемузыкальногообраза. 

Мастерствоисполнителя.Музыкальныеинструменты(гитара).Музыкальныеинструм

енты.Выразительныевозможностигитары.Композитор–исполнитель–

слушатель.Многообразиежанровмузыки.Авторскаяпесня.Произведениякомпозитор

ов-

классиков(«Шутка»И.Бах,«Патетическаясоната»Л.Бетховен,«Утро»Э.Григ)имастер

ствоизвестныхисполнителей(«Пожеланиедрузьям»Б.Окуджава,«Песняодруге»В.Вы

соцкий). 

«ОРоссиипеть–чтостремитьсявхрам» 

Праздниковпраздник,торжествоизторжеств.«Ангелвопияше».ПраздникиРусскойпр

авославнойцеркви.Пасха.МузыкальныйфольклорРоссии.Народныемузыкальныетра

дицииОтечества.Духовнаямузыкавтворчествекомпозиторов.(«БогородицеДево,рад

уйся!»С.В.Рахманинов).Церковныепеснопения:тропарь,молитва,величание.(«Ангел

вопияше»П.Чесноков–молитва). 

Роднойобычайстарины.Светлыйпраздник.ПраздникиРусскойправославнойцеркви.

Пасха.Народныемузыкальныетрадицииродногокрая.Духовнаямузыкавтворчествеко

мпозиторов.(Сюитадлядвухфортепиано«Светлыйпраздник»С.Рахманинов). 

КириллиМефодий.СвятыеземлиРусской.НародныемузыкальныетрадицииОтечества

.Обобщенноепредставлениеисторическогопрошлоговмузыкальныхобразах.Гимн,ве

личание. 

«Гори,гориясно,чтобынепогасло!» 

Народныепраздники.«Троица».МузыкальныйфольклорнародовРоссии.Народныему

зыкальныетрадицииродногокрая.Праздникирусскогонарода.Троицындень. 

«Чтобмузыкантомбыть,такнадобноуменье» 

Музыкальныеинструменты.Музыкальныйинструмент–

гитара.Историяэтогоинструмента.Гитара–

универсальныйинструмент.Авторскаяпесня. 
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Музыкальныйсказочник.Выразительностьиизобразительностьвмузыке.Опера.Сюит

а.МузыкальныеобразывпроизведенияхН.Римского-

Корсакова(Оперы«Садко»,«СказкаоцареСалтане»,сюита«Шахеразада»). 

«РассветнаМоскве-реке».Заключительныйурок–

концерт.Выразительностьиизобразительностьвмузыке.Многозначностьмузыкально

йречи,выразительностьисмысл.МузыкальныеобразывпроизведенииМ.П.Мусоргско

го.(«РассветнаМоскве-реке»-

вступлениекопере«Хованщина»).Обобщениемузыкальныхвпечатленийчетвероклас

сниковза4четвертьигод.Составлениеафишиипрограммыконцерта.Исполнениевыуче

нныхиполюбившихсяпесенвсегоучебногогода. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МУЗЫКА»   

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального 

общего образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной 

работы, урочной и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в 

том числе в части:  

Гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и 

традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик 

Российской Федерации; проявление интереса к освоению музыкальных традиций 

своего края, музыкальной культуры народов России; уважение к достижениям 

отечественных мастеров культуры; стремление участвовать в творческой жизни 

своей школы, города, республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности; готовность придерживаться принципов 

взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе непосредственной 

музыкальной и учебной деятельности. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и 

творчеству своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, 

наслаждаться красотой; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания:  
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первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и 

научной картины мира; познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде; 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.  

Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к 

практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к 

труду и результатам трудовой деятельности.  

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении предмета «Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: — сравнивать музыкальные звуки, звуковые 

сочетания, произведения, жанры; устанавливать основания для сравнения, 

объединять элементы музыкального звучания по определённому признаку; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального 

языка, произведения, исполнительские составы и др.); 

— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях 

музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным 

материалом на основе предложенного учителем алгоритма; 

— выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для 

решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального 

восприятия и исполнения, делать выводы. 



 
 

 

318 
 
 

 

Базовые исследовательские действия: 

— на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между 

реальным и желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в 

отношении собственных музыкально-исполнительских навыков;  

— с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых 

упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальной 

деятельности, ситуации совместного музицирования; 

— сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской 

задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев);  

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей предмета изучения и связей между музыкальными 

объектами и явлениями (часть — целое, причина — следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного 

моделирования, звукового эксперимента, классификации, сравнения, 

исследования); 

— прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции 

культурных явлений в различных условиях. 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного учителем способа её проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в сети Интернет;  

— анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

 — анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по 

предложенному учителем алгоритму;  

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представле ния информации. 
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2. Овладение универсальными коммуникативными  действиями 

Невербальная коммуникация: 

— воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться 

понять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

— выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в 

коллективе); 

— передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, 

выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому 

произведению; 

— осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, 

понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

— готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

— стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях 

совместного восприятия, исполнения музыки; 

— переключаться между различными формами коллективной, групповой и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее 

эффективные формы вза имодействия при решении поставленной задачи; 
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— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

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

основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 

результат; 

— выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на 

предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

— выстраивать последовательность выбранных действий. Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устой чивого 

поведения, эмоционального душевного равновесия и т. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у 

обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к 

музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным 

искусством, позитивном ценностном отношении к музыке как важному элементу 

своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету 

«Музыка»: 
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— с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных 

музыкальных инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила 

поведения в театре, концертном зале; 

— сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

— осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут 

назвать музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им 

нравятся, аргументировать свой выбор; 

— имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой 

деятельности в различных смежных видах искусства; 

— с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

— стремятся к расширению своего музыкального кругозора.  

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», 

сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность 

умений: 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»: 

— классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, 

громкие, низкие, высокие; 

— различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, 

ритм, мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение 

соответствующих терминов;  

— различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки 

сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

— различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование;  

— понимать значение термина «музыкальная форма», опре- делять на слух 

простые музыкальные формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную 

репризную, рондо, вариации;  

— ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

— исполнять и создавать различные ритмические рисунки; — исполнять песни с 

простым мелодическим рисунком. 

Модуль № 2 «Народная музыка России»: 
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— определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных 

произведений к родному фольклору, русской музыке, народной музыке 

различных регионов России; 

— определять на слух и называть знакомые народные музыкальные 

инструменты; 

— группировать народные музыкальные инструменты по принципу 

звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные; 

— определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к 

композиторскому или народному творчеству; 

— различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и 

коллективов — народных и академических; 

— создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при 

исполнении народной песни; 

— исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без 

сопровождения; 

— участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, 

инструментальной, танцевальной) на основе освоенных фольк- лорных жанров. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

— различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской 

музыки других стран; 

— определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к 

группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

— различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов 

мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных 

культурно-национальных традиций и жанров); 

— различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, 

танцевальные), вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

Модуль № 4 «Духовная музыка»: 

— определять характер, настроение музыкальных произведений духовной 

музыки, характеризовать её жизненное предназначение; 

— исполнять доступные образцы духовной музыки; 
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— уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания 

духовной музыки Русской православной церкви (вариативно: других конфессий 

согласно региональной религиозной традиции). 

Модуль № 5 «Классическая музыка»: 

— различать на слух произведения классической музыки, называть автора и 

произведение, исполнительский состав; 

— различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), 

вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в 

сочинениях композиторов-классиков; 

— различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и 

симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, 

приводить примеры; 

— исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения 

композиторов-классиков; 

— воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, 

осознавать эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, 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 сходства настроения, характера, комплекса выразительных 

средств. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»: 

— иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, 

стремиться к расширению музыкального кругозора;  

— различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, 

исполнительского стиля к различным направлениям современной музыки (в том 

числе эстрады, мюзикла, джаза и др.); 

— анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие 

основной характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-

выразительными средствами при исполнении; 

— исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую 

культуру звука. 



 
 

 

324 
 
 

 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»: 

— определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, 

балет, оперетта, мюзикл); 

— различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. 

д.), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения 

(фрагменты) и их авто- ров; 

— различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), 

тембры человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их 

на слух; отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального 

спектакля, и их роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, 

сценарист, режиссёр, хореограф, певец, художник и др. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»: 

— исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, 

исполнять песни, посвящённые Великой Отечественной войне, песни, 

воспевающие красоту родной природы, выражающие разнообразные эмоции, 

чувства и настроения; 

— воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, 

различать обобщённые жанровые сфе- ры: напевность (лирика), танцевальность и 

маршевость (связь с движением), декламационность, эпос (связь со словом);  

— осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать 

прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и 

удовлетворению эстетических потребностей. 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, с указанием 

примерного количества учебного времени. Для удобства вариативного 

распределения в рамках календарно-тематического планирования они имеют 

буквенную маркировку (А, Б, В, Г). Модульный принцип допускает перестановку 

блоков (например: А, В, Б, Г); перераспределение количества учебных часов между 

блоками.  

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить 

формы и виды деятельности за счёт внеурочных и внеклассных мероприятий — 

посещений театров, музеев, концертных залов; работы над исследовательскими и 

творческими проектами. В таком случае количество ча сов, отводимых на изучение 

данной темы, увеличивается за счёт внеурочной деятельности в рамках часов, 

предусмотренных эстетическим направлением плана внеурочной деятельности 

образовательной организации (п. 23 ФГОС НОО). Виды деятельности, которые 
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может использовать в том числе (но не исключительно) учитель для планирования 

внеурочной, внеклассной работы, обозначены в подразделе «На выбор или 

факультативно. 

 

2.1.9.Предметная область «Технология» 

Учебный предмет «Технология» 

 Программа отражает вариант конкретизации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования по 

предметной области (предмету) «Технология» и обеспечивает обозначенную в нём 

содержательную составляющую по данному учебному предмету.  

В соответствии с требованиями времени и инновационными установками 

отечественного образования, обозначенными во ФГОС НОО, данная программа 

обеспечивает реализацию обновлённой концептуальной идеи учебного предмета 

«Технология». Её особенность состоит в формировании у обучающихся социально 

ценных качеств, креативности и общей культуры личности. Новые социально-

экономические условия требуют включения каждого учебного предмета в данный 

процесс, а уроки технологии обладают большими специфическими резервами для 

решения данной задачи, особенно на уровне начального образования. В частности, 

курс технологии обладает возможностями в укреплении фундамента для развития 

умственной деятельности обучающихся начальных классов. 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных 

связей. 

Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение 

форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, 

именованными числами.  

Изобразительное искусство — использование средств художественной 

выразительности, законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна.  

Окружающий мир — природные формы и конструкции как универсальный 

источник инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник 

сырья, этнокультурные традиции. 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии.  

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — предметно-

практическая деятельность как необходимая составляющая целостного процесса 
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интеллектуального, а также духовного и нравственного развития обучающихся 

младшего школьного возраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой 

формирования познавательных способностей школьников, стремления активно 

знакомиться с историей материальной культуры и семейных традиций своего и 

других народов и уважительного отношения к ним.  

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у 

обучающихся социально-значимых практических умений и опыта 

преобразовательной творческой деятельности как предпосылки для успешной 

социализации личности младшего школьника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, 

которая направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, 

чувства ответственности, умения искать и использовать информацию.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Основной целью предмета 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, представленных в 

содержании учебного предмета.  

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета 

необходимо решение системы приоритетных задач: образовательных, 

развивающих и воспитательных. 

Образовательные задачи курса:  

— формирование общих представлений о культуре и организации трудовой 

деятельности как важной части общей культуры человека; 

— становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном 

(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с 

миром природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся 

и современных производствах и профессиях; 

— формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с 

простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 



 
 

 

327 
 
 

 

— формирование элементарных знаний и представлений о раз личных 

материалах, технологиях их обработки и соответствующих умений. Развивающие 

задачи: 

— развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера 

через формирование практических умений; 

— расширение культурного кругозора, развитие способности творческого 

использования полученных знаний и умений в практической деятельности; 

— развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной 

деятельности посредством включения мыслительных операций в ходе 

выполнения практических заданий; 

— развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к 

изобретательской деятельности. 

Воспитательные задачи:  

— воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным 

традициям, понимания ценности предшествующих культур, отражённых в 

материальном мире; 

— развитие социально ценных личностных качеств: организованности, 

аккуратности, добросовестного и ответственного отношения к работе, 

взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности и инициативности; 

— воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 

деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой 

самореализации; 

— становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого 

отношения к окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с 

миром природы; 

— воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение 

правил культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других 

людей. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса «Технология» в 

1—4 классах — 135 (по 1 часу в неделю):  

33 часа в 1 классе и по 34 часа во 2—4 классах.  
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Содержаниеучебногопредмета 

1класс 

Общекультурныеиобщетрудовыекомпетенции.Основыкультурытруда.Самооб

служивание 

Человекиприрода–

единоецелое.Продуктыпреобразованияприродыиихрольвжизнедеятельностичелове

ка.Труд.Признакитруда.Общеепредставлениеопроцессетруда. 

Практическиеработы.Профориентационнаяработа(наосновесоциально-

бытовогоопытадетей.Видыпрофессиональнойдеятельностиродителей.Домашнийтр

удвсемье.Трудвзрослыхвшколе.Дидактическиеигры.Решениепроектно-

технологическихзадач. 

Изготовлениеизделийизприродныхматериалов 

Природныематериалыродногокрая,ихсвойства,возможностииспользованиядляизгот

овленияразличныхизделий.Способызаготовки,храненияиподготовкиприродногомат

ериала.Аппликационныекомпозициииприемыихсоставления. 

Практическиеработы.Сбориоформлениеколлекцииобразцовприродныхматериалов.

Изготовлениеизделийвтехникеаппликации. 

Изготовлениеизделийизбумагиикартона 

Общеепредставлениеоназначениибумаги.Видыбумагииеесвойства.Влияниевлагина

бумагу.Инструментыиприспособления,применяемыеприработесбумагойиклеем.Пр

авилаиприспособленияприработесбумагойиклеем.Правилаиприемыразметкипошаб

лонамитрафаретам. 

Практическиеработы.Сбориоформлениеобразцовбумаги.Разработкаиизготовлениеи

зделий.ИгрушкавтехникеОригами. 

Изготовлениеизделийизтекстильныхматериалов 

Общиесведенияоназначенииивидахтканииниток,ихсвойствах.Кисточкиипомпоны,и

хназначение.Вышивка.Прямыестежки.Инструментыиприспособлениядляработысн

иткамиитканью.Правилаиприемыскручиванияниток. 

Практическиеработы.Отмериваниениток,скручиваниеиплетениев3-

4пряди.Вдеваниениткивиглу.Выполнениестрочкипрямыхстежков.Сбориоформлени

еколлекцииобразцоввидовниток. 

Изготовлениеизделийизпластическихматериалов 

Применениеглиныдляизготовленияпредметовбытаихудожественныхпредметов.Пла

стическийспособлепки.Организациярабочегоместадлялепки. 

Практическиеработы.Муляжиовощейифруктов. 

Сборкамоделейимакетовиздеталейконструктора 
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Конструктивныеособенностиздания.Назначениестроительногоконструктора,детали

конструктора. 

Практическиеработы.Упражнениянасоединениедеталейконструктора. 

Домашнийтруд 

Общеепредставлениеоправилахуходазаодеждой.Видыпуговициихназначение.Прав

илаиприемыпришиванияплоскихпуговиц. 

Практическиеработы. 

Упражнениянапришиваниеплоскихпуговиципуговицсножкой. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные УУД:  

— 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 сходство и различия в 

их устройстве. 

Работа с информацией: 

— воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в 

учебнике), использовать её в работе; 

— понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию 

(схема, рисунок) и строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 

— участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, 

отвечать на вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное 

отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого;  

— строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по 

содержанию изученных тем). 

Регулятивные УУД: 

— принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную 

задачу; 
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— 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 

ими в процессе анализа и оценки выполненных работ; 

— организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего 

места, поддерживать на нём порядок в течение урока, производить необходимую 

уборку по окончании работы; 

— выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным 

критериям. 

Совместная деятельность: 

— проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к 

простым видам сотрудничества;  

— принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в 

процессе изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

 

 

2класс 

Общетрудовыезнания,уменияиспособыдеятельности 

Теоретическиесведения.Многоаспектностьпонятия«техно-

логия».Общие(вводные)сведенияоразличныхтехнологиях:естественныхииску

сственных,механических,термических,химических,биологических,информац

ионных.Взаимосвязьтехнологиииокружающейсреды.Развитиепредставлений

опроцессетруда. 

Практическиеработы.Анализпонятия«технология»напримерахрассказовдетейоразл

ичныхтехнологиях.Проф-

ориентационнаяработа.Работаслогическимиструктурамиграфическимисредствами,

описывающимитехнологическиепроцессы.Решениепроектно-

технологическихзадач.Выполнениетворческихмини-проектов. 

Изготовлениеизделийизприродныхматериалов 

Теоретическиесведения.Аппликации,мозаикаиобъемныекомпозицииизприродногома

териала.Особенностипримене-

нияприродныхматериаловдлясозданияаппликацийизмодифицированныхформ

растений,мозаики,объемныхизделий;приемыихподготовкикработе.Подготов

каматериаловкработеинструментыиприспособлениядляработы.Способыкреп
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ленияприродногоматериалакбумаге,ткани,стекляннойоснове.Способысоедин

ениявкомпозицииобъем-

ныхматериаловпластилином,быстросохнущимишипами.Правилаиприемы:без

опаснойработысножницами,клеем,шилом,ножом;свободноговырезания;разм

еткипошаблонам,напpocвeт,рисованием,копированиемспомощьюкопироваль

н-

ойбумаги;изготовленияшиповыхсоединенийдеталейизприродногоматериала.

Технологииизготовленияизделийнаосновеобщихприемоввтехникеплоскойап

пликацииизмодифицированныхрастений,втехникемозаикиизмелкихприродн

ыхобъемныхкомпозицийизприродныхматериаловсклеивани-

емишиповымсоединением. 

Практическиеработы.Упражнениянакопированиерисункаспомощьюкопировальной

бумаги,изготовлениешиповыхсоединений.Разработкаиизготовлениеизделийвтех

никахаппликаций,мозаики,объемныхкомпозицийизприродныхматериалов(на

основеобщихприемов).Вариантыобъектовтруда.Панно.Декорированныевазы,шка

тулки,обложкидляальбомоввтехникеаппликацииизмодифицированныхформрастен

ийивтехникемозаикиизмелкихрастительныхформ.Композицииизшишек,желу-

дей,каштанов,скорлупыорехов,корней,веток,мха,раку-

шек,камешков,декоративныхтрав. 

Изготовлениеизделийизбумагиикартона 

Теоретическиесведения.Историявозникновениябумаги.Cведенияопроизводствебума

ги.Видыбумаги:рисовальная,чертежнаяихозяйственно-

бытовая.Свойствабумаги:плотность,упругость,прочность,гигроскопичность.Назна

чениечертежей.Основныесведенияобоформлениичертежа.Название,назначе

ние,начертаниеосновныхлинийчертежа.Простейшиесведенияонанесениилин

ейныхразмеровичтениичертежей.Назначениеэскиза,этапыегопострое-

нияичтения.Разверткабоковойповерхностиконусаиприе-

мыеепостроения.Разъемноеинеразъемноесоединениядеталей.Соединениедет

алейизбумагисшиванием.Щелевоесоединениедеталейизбумаги.Конструктив

ныеособенностиизделийсощелевымсо-

единениемдеталей.Назначениеиобозначениеприпусковнасклеивание.Правил

аиприемы:работыскарандашом,линейкой,уголь-

ником,циркулем;разметкизаготовокпрямоугольнойформыспомощьюлинейк

ииугольника;построенияокружностейиразметкидеталивформекруга;анализаг

еометрическойформыисимметрииплоскойдетали;чтенияпростейшихчерте-

жей,состоящихизодноговида;соединениядеталейизбумагисшиванием.Техно

логииизготовленияизделий(наосновеобщихприе-

мов):сэлементамиплоскогоплетения;наосновететрадисшиванием;наосновекр
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угаитреугольника;сложенноголис-

табумаги;боковойповерхностиразверткиконуса;нащелевомзамке. 

Практическиеработы.Упражнениянаразметкупрямоуголь-

ныхдеталейналинованнойинелинованнойбумаге;анализгео-

метрическойформыиплоскихдеталей;построениеотрукинаглазразличныхлин

ийиплоскихгеометрическихфигур,чте-

ниечертежейиэскизов.Наблюденияиопытыпоисследованиюпрочностииплот-

ностибумаги.Влияниерасположенияволоконнапрочностьбумагиикачествора

бот.Сбориоформлениеколлекцииобразцовбумаги(рисоваль-

ная,чертежнаяихозяйственно-

бытовая).Разработкаиизготовлениеизделий(наосновеобщихприе-

мов):сэлементамиплоскогоплетениявпрорезяхподуглом90или45;наосноветет

радисшиванием;наосновекруга,равно-

стороннеготреугольника;сэлементамищелевогосоединениядеталей;изсложен

ноголистабумагиинаосноверазверткибоко-

войповерхностиконуса.Вариантыобъектовтруда.Окантованныеосновыдляпан-

но.Панноиоткрыткисэлементамиобъемнойаппликации.Упаковочныекоробоч

кииигрушкинаосноверазвертокконусаицилиндраснакладнымиэлементамиио

рнаментами. 

Изготовлениеизделийизтекстильныхматериалов 

Теоретическиесведения.Первоначальныесведенияотканяхрастительногопроисхожд

ения.Полотняноепереплетениенитей.Долеваяипоперечнаянити.Определениедолево

йнитивткани.Лицеваяиизнаночнаястороныткани.Раскройдеталейизделияизткани(по

выкройкам-

шаблонам).Припускинашвы.Петлеобразныестежки.Правилаиприемыработы:опреде

лениедолевойнитивткани;выполнениепетлеобразныхипрямыхстежков. 

Практическиеработы.Упражнениянаопределениедолевойнитивткани,лицевойиизна

ночнойстороныткани,навыполнениепетлеобразныхипрямыхстежков.Сбориоформл

ениеколлекцииобразцоввидовтканейрастительногопроисхождения.Образцывышив

кипетлеобразнымиикосымистежками.Игольницыпрямоугольнойформы. 

Изготовлениеизделийизпластическихматериалов 

традициилепкиглинянойпосуды.Способылепкиизспиральныхжгутовицелогокускам

атериала.Способыдекорированияпосуды.Традициилепкиизсоленоготеста.Рецептып

риготовлениясоленоготеста.Технологияприготовленияизделий. 

Практическиеработы.Упражнениянаподготовкупластилинакработе.,лепкужгутовии

хсоединение,лепкуихцелогокускаматериала.Изготовлениеизделийизпластилинаисо

леноготеста:декоративнаяпосуда,вазы,бижутерия,сувенирыизсоленоготеста. 

Сборкамоделейимакетовиздеталейконструктора 
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Теоретическиесведения.Машиныимеханизмы.Назначениетехническихустройств,ис

пользуемыхвстроительствеиавиации,особенностиихработы.Деталииинструменты

машиностроительногоконструкто-

ра,разъемныеинеразъемные,подвижныеинеподвижныесо-

единения.Монтажныеинструменты(отвертка,гаечныеклю-

чи,плооскогубцы).Понятиеоконструировании.Техническиезадачи.Правилаипр

иемысборкидеталейнаосноверезьбовыхсоединений.Технологииизготовлениям

оделейстроительныхмашинимеханизмов,моделейвертолета(самолета)изтипов

ыхдеталейконструкторов(наосновеобщихприемов). 

Практическиеработы.Упражнениянасборкудеталейнаос-

новерезьбовыхсоединений.Анализдостоинствинедостатковконструкциймашини

механизмов.Вариантыобъектовтруда.Моделистроительныхмашинимеханизмов,вер

толета(самолета). 

Домашнийтруд 

Теоретическиесведения.Ремонтраспоровшихсяшвовстрочкойпетлеобразныхстежков,Рес

таврациявешалки.Видыфурнитуры.Правилаиприемывосстановленияраспоровшихс

яшвов,реставрациивешалки,пришиванияфурнитуры(кнопок,крючков).Чисткаи

сушкаобуви.Инструментыиприспособлениядляуходазаобувью. 

Практическиеработы.Упражнениянавосстановлениераспоровшихсяшвов,реставрац

иювешалки,пришиваниефурнитуры,-

кнопок,крючков).Вариантыобъектовтруда.Образцыремонтараспоровшихся,реставраци

ивешалки,пришиванияфурнитуры.Чисткаобуви.Современнаябытоваятехника.Обще

епредставлениеобустройстве.Правилаиприемыуправлениябытовойтехникойприубо

ркежилища.Соблюдениемербезопаснойработысбытовойтехникой. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД:  

— 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 учётом 

указанных критериев;  

— строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической 

работе;  

— воспроизводить порядок действий при решении учебной/ практической 

задачи; 
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— осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной 

форме. Работа с информацией: 

— получать информацию из учебника и других дидактических материалов, 

использовать её в работе; 

— понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертёж, 

эскиз, рисунок, схема) и строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 

— выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять 

ответы одноклассников, высказывать своё мнение; отвечать на вопросы; 

проявлять уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению 

другого;  

— делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе 

учителя; о выполненной работе, созданном изделии. 

Регулятивные УУД: 

— понимать и принимать учебную задачу;  

— организовывать свою деятельность;  

— понимать предлагаемый план действий, действовать по плану;  

— прогнозировать необходимые действия для получения практического 

результата, планировать работу;  

— выполнять действия контроля и оценки; 

— воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, стараться учитывать 

их в работе. 

Совместная деятельность: 

— 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. 

 

 

3класс 
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Общетрудовыезнания,уменияиспособыдеятельности 

Теоретическиесведения.Общиесведенияоразличныхтехнологиях.Влияниеразвитият

ехнологийнаокружающуюсреду.Внутренниепризнакитруда:целесообразностьдеяте

льности,рациональныйвыборорудийтруда,созданиематериальныхидуховныхценнос

тей.Моральныйаспекттрудовойдеятельности–

потребностьиобязанность.Развитиепредставленийопроцессетруда. 

Практическиеработы.Анализвнешнихивнутреннихпризнаковтрудавразличныхсфер

ахдеятельностилюдей.Изучениепримероввлияниятехнологийнаокружающуюсреду

ижизнедеятельностьчеловека.Разработкаиизготовлениетворческихпроектов. 

Изготовлениеизделийизприродногоматериала 

Теоретическиесведения.Традициинародныхмастеровпохудожественнойобработкес

оломки.Видысоломкииеесвойства.Пухрастительногоиживотногопроисхождения.С

пособыкрепленияирасположениясоломинокипуханаоснове.Правилаиприёмы:загот

овкииподготовкисоломкиипухакработе;расположениепуханаоснове(слоями,жгутик

ами,крошкой).Инструментыиприспособлениядляработыссоломкой(ножницы,нож,у

тюгидр.);приёмыработыиправилабезопасноготруда.Правилаиприёмыорганизациир

абочегоместадляработыссоломкойипухом.Технологииизготовлениясюжетныхиорн

аментальныхаппликацийизсоломкиипуханаосновеобщихприёмов. 

Практическиеработы.Упражнениянакопированиерисунканабархатнуюоснову;уклад

ываниепухаразличнымиспособаминабархатнуюоснову.Разработкаиизготовлениеап

пликацийизсоломкиипуха.Вариантыобъектовтруда.Закладки,открыткиипанновтехн

икеаппликацииизсоломки.Панновтехникеаппликацииизпуха. 

Изготовлениеизделийизбумагиикартона 

Теоретическиесведения.Объемнаяаппликацияиеевиды:выпуклая,гористая,торцевая

;особенностиихвыполнения.Видыкартонаиегосвойства(цвет,толщина,плотность,ко

робление).Операции—

фальцовка,биговкаирицовка,приемыихвыполнения.Инструментыиприспособления

приработескартоном.Приемыбезопаснойработыфальц-

ножом.Правилаиприемы:изготовлениявыпуклых,ребристыхиторцевыхдеталей;реза

ниябумагиикартонаножницамииножом;сгибаниябумагиикартонавзависимостиотра

зличногородаусловий.Чтениечертежей,состоящихизодногоидвухвидов.Признакиик

онструктивныеэлементыконусаицилиндра.Этапыпостроенияразверткиконусаицили

ндра.Конструированиеизделийнаосноверазвертокснакладнымиэлементами. 

Конечныйибесконечныйорнаментиприемыеговыполнения(разметкаивырезание).Те

хнологииизготовленияизделий(наосновеобщихприемов):втехникеокантовкибумаги

икартонаполоскамибумагицелымлистом;втехникеобъемныхаппликаций,наосновеа

ицилиндра. 
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Практическиеработы.Упражнениянаизготовлениедеталейдляобъемнойаппликации

—

выпуклых,ребристыхиторцевая:сгибаниеискладываниебумагиикартонаразнойтолщ

ины;резаниекартонаибумагиножом;разметкуивырезаниеконечногоибесконечногоо

рнамента,чтениечертежейизодногоилидвухвидов.Наблюденияиопытыпосравнению

свойствбумагиикартона(толщина,плотность,прочность,короблениеидр.)Сбориофор

млениеколлекцииобразцоввидовкартона.Разработкаиизготовлениеизделий(наоснов

еобщихприемов):окантовкаосновдляпанно;сэлементамиобъемнойаппликации;наос

новеразвертокконусаицилиндраснакладнымиэлементамииорнаментом.Вариантыоб

ъектовтруда.Окантовкаосновыдляпанно.Панноиоткрыткисэлементамиобъемнойапп

ликации. 

Практикаработынакомпьютере 

Теоретическиесведения.Назначениеустройствкомпьютерадляввода,обработкиинфо

рмации.Включениеивыключениекомпьютера,подключениекнемуустройств.Общееп

редставлениеоправилахкомпьютерногописьма,приемыработысмышью.Видыинфор

мационныхобъектов:текст,звук,графика,таблицы,рисунок.Правилабезопаснойработ

ынакомпьютере. 

Изготовлениеизделийизтекстильныхматериалов 

Теоретическиесведения.Общиесведенияопроизводстветкани.Тканиживотногопроис

хожденияиихсвойства.Петельныйшовиеговарианты.Мережка,еевиды.Мережка«кис

точка». 

Практическиеработы.Упражнениянавыполнениепетельныхшвов.Сбориоформление

коллекцииобразцоввидовизтканейживотногопроисхождения.Декоративныесалфетк

исвышивкойпетельнымистежками,мережкой«кисточка». 

Изготовлениеизделийизпластическихматериалов 

Теоретическиесведения.Глинянаяигрушка:традицииисовременность.Особенностин

ародныхглиняныхигрушек.Росписьигрушекизглины.Правилаиприемылепкиигруше

квтрадицияхдымковскогопромысла.Технологииизготовленияигрушек(наосновеоб

щихприемов)втрадицияхдымковскогопромысла. 

Практическиеработы.Упражненияналепкуигрушеквтрадицияхдымковскогопромыс

ла.Разработкаиизготовлениеигрушки(наосновеобщихприемов)втрадицияхдымковс

когопромысла.Вариантыобъектовтруда.Игрушкивтрадицияхдымковскогопромысла

. 

Изготовлениеизделийизпроволокиифольги 

Теоретическиесведения.Общиепредставленияометаллах,сплавахиихсвойствах.Про

фессии,связанныеспроизводствомиобработкойметалла.Видыпроволоки,еесвойства

иприменение.Инструментыдляработыспроволокой,правилаиприемыбезопасноготр

уда.Фольга,еесвойстваиобластиприменения.Чеканка,ееистория.Тиснение.Инструме
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нтыиприспособлениядляобработкифольги,правилаиприембезопаснойработысними.

Организациярабочегоместадляработыспроволокойифольгой.Правилаиприемы:обра

боткипроволоки(выравниваниинарезаниезаготовок,сгибаниеискручиваниеручными

инструментамиинаоправках);обработкифольги(выравнивание,нанесениерисунка,со

зданиерельефов,оформлениефона,креплениекоснове).Технологииизготовленияизде

лий(наосновеобщихприемов):изскрученнойпроволокиитиснениемфольги. 

Практическиеработы.Упражнениянаобработкупроволоки(выравнивание,нарезаниез

аготовок,сгибаниеискручиваниеручнымиинструментамиинаоправках);обработкуфо

льги(выравнивание,нанесениерисунка,созданиерельефов,оформлениефона,креплен

иекоснове).Вариантыобъектовтруда.Игрушкиисувенирынаосновескрученнойпрово

локи.Украшениядляоткрыток,альбомов,эмблемипанновтехникетисненияфольги 

Изготовлениеизделийиздревесины 

Теоретическиесведения.Древесина,еевидыисвойства(цвет,запах,твердость,текстура

). 

Профессии,связанныесобработкойдревесины.Инструментыиприспособлениядляоб

работкидревесины,безопасныеприемыработысними. 

Сборкамоделейимакетовиздеталейконструктора 

Теоретическиесведения.Технологическиемашины,ихвидыиприменение.Общеепред

ставлениеобустройствемашины:двигатель,механизмпередачидвижения,рабочийорг

ан,органыуправления.Правилаиприемыизготовленияподвижныхинеподвижныхсое

динений.Технологииизготовлениямоделейтехнологическихмашинизтиповыхдетале

йконструкторов(наосновеобщихприемов)Практическиеработы.Упражнениянаизгот

овлениеподвижныхинеподвижныхсоединений.Определениепринципадействияиуст

ройствапростейшихмашинимеханизмов,количествадеталейиспособаихсоединенияп

ообразцуиграфическомуизображению.Конструированиеисборкамоделейтехнологи

ческихм-

шинпообразцу,схемам,техническимусловиям.Монтаж,испытание,наладкамодели.В

ариантыобъектовтруда.Моделитехнологическихмашиимеханизмов. 

Домашнийтруд 

Уходзаодеждойиобувью 

Теоретическиесведения.Общеепредставлениеобисториикостюма,национальныхтра

дицияхиособенностяходежды.Декоративныезаплаты.Материалы,инструментыипри

способлениядляихизготовления.Правилаиприемыизготовлениядекоративныхзаплат

. 

Технологияизготовлениядекоративныхзаплат(наосновеобщихприемов).Практическ

иеработы.Изготовлениеобразцадекоративнойзаплаты.Вариантыобъектовтруда.Обр

азецдекоративнойзаплаты.Декоративноеоформлениежилищаиуходзаним 
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Теоретическиесведения.Украшенияинтерьеражилищакомпозициямииззасушенных

растений.Формыбукетовизсухихрастений.Основныеприемызасушиванияцветовиде

коративныхтрав.Приемыизготовлениядекоративныхэлементовкомпозицийизприро

дныхматериалов.Закреплениесухогобукетавсосуде.Влажнаяуборкажилыхпомещен

ийипоследовательностьеевыполнения.Моющиесредстваиприспособления,применяе

мыепривлажнойуборкепомещения.Моющиесредстваиприспособлениядлямытьяпос

уды.Правилауборкипосудысостола.Сервировкастолакобеду.Способыукрашениясто

ла,сервисногокобеду;способыскладываниясалфеток.Правилаиприемы:составленияк

омпозицийиззасушенныхрастений;выполнениявлажнойуборкипомещений;мытьяпо

суды;сервировкистолакобеду;приготовлениягорячихнапитков.Практическиеработы

.Упражнениянаизготовлениедекоративныхэлементовдлясухихбукетов;составление

моделейкомпозицийиззасушенныхрастений;сервировкустолакобеду;украшениесто

ласалфетками.Влажнаяуборкапомещения.Значениегорячихнапитковвпитаниичелов

ека.Историяпоявлениячая,кофе,какао.Особенностиприготовлениягорячихнапитков. 

Разработкаменюиплановсервировкистоладляобеда,моделейкомпозицийиззасушенн

ыхрастений.Дидактическиеигры.Вариантыобъектовтруда.Помещениедлявлажнойу

борки.Разработкаменюипланысервировкистоладляобеда,элементыукрашениястола(

салфетки) 

Современнаябытоваятехника. 

Теоретическиесведения.Виды,назначение,общеепредставлениеосовременнойбытов

ойтехнике.Практическиеработы.Упражненияначтениеусловныхобозначенийнапане

ляхбытовойтехники. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

— ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в 

ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного);  

— осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

— выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а 

также графически представленной в схеме, таблице;  

— определять способы доработки конструкций с учётом предложенных условий; 

— классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному 

признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

— читать и воспроизводить простой чертёж/эскиз развёртки изделия; 

— восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 
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Работа с информацией: 

— анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей и макетов изучаемых объектов;  

— на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных 

способов работы;  

— осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; 

— использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством 

учителя.  

Коммуникативные УУД: 

— строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации;  

— 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 выполнения задания. 

Регулятивные УУД: 

— принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для её 

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 недочёты по 

результатам работы, устанавливать их причины и искать способы устранения; 

— проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 

— выбирать себе партнёров по совместной деятельности не только по симпатии, 

но и по деловым качествам; 
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— справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему 

решению, отвечать за общий результат работы; 

— выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и 

дружелюбие; 

— осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении 

своей части работы. 

 

 

4класс 

Общетрудовыезнания,уменияиспособыдеятельности 

Теоретическиесведения.Понятия«труд»,«профессия»,«профессиональнаядеятельно

сть».Современныесредстватруда.Содержаниетрудалюдейближайшегоокружения. 

Практическиеработы.Встречислюдьмиразныхпрофессий.Самостоятельныйпоискин

формации,втомчислесиспользованиемсетиИнтернет.Доклады,сообщенияоразличны

хпрофессияхнаосновеинформационногопоиска. 

Изготовлениеизделийизбумагиикартона 

Теоретическиесведения.Видыбумагспециальногоназначенияиихсвойства.Этапыпос

троенияразверткипараллелепипеда.Техническийрисунок,назначениеиэтапыегочерч

ения.Изделиявтехникепапье-

маше.Способыотделкиготовогоизделия.Технологияизготовлениянаосноверазверток

;втехникепапье-машепоготовойилисамодельнойформе. 

Практическиеработы.Сбориоформлениеколлекцииобразцоввидовбумагиспециальн

огоназначения.Изготовлениеизделийнаосноверазвертокпараллелепипеда;втехникеп

апье-

машепоготовойилисамодельнойформе.Объектытруда:подставкадлякарандашей,дек

оративныетарелки. 

Практикаработынакомпьютере 

Теоретическиесведения.Видыинформационныхобъектов:цифровоевидео-

ифотоизображение.Электронныепрезентациииприемыихсоздания.Интернет-

ресурсыиприемыработывсетиИнтернет. 

Практическиеработы.Упражнениянаотработкунавыковработысграфическимиизобр

ажениями,созданиеэлектронныхпрезентаций,поискинформациивсетиИнтернет. 

Изготовлениеизделийизтекстильныхматериалов 

Теоретическиесведения.Нетканыешвейныематериалы.Сведенияохарактерныхособе

нностяхтрикотажныхполотен,синтепона,ватина,флезилина,ихприменениевизготовл

енииодежды.Плоскиеигрушкиизткани.Работасвыкройками,разметкаираскройдетал

ейизткани. 
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Практическиеработы.Наблюденияиопытыпоизучениюструктурыисвойствнетканых

материалов.Сбориоформлениеколлекцииобразцоввидовнетканыхматериалов.Разра

боткаиизготовлениеизделийвтехникешитья.Плоскиеигрушки. 

Изготовлениеизделийиздревесины 

Теоретическиесведения.Заготовкаиобработкадревесины(технологическийиэкологи

ческийаспекты).Пиломатериалыифанера,ихтехнологическиесвойства.Технологичес

киеоперацииобработкидревесиныифанеры.Выжиганиерисунканадревесине.Выпили

ваниефигурлобзиком. 

Практическиеработы.Разработкаиизготовлениеизделийнаосновеобщихприемов.От

делкаразделочныхдосок. 

Домашнийтруд 

Теоретическиесведения.Менюдляужина,правиласервировкистолакужину.Приемыу

крашенияблюд.Видыукрашенийчеловека.Материалы,инструментыиприспособлени

я,используемыедляизготовленияукрашенийвтрадицияхрусскихнародныхпромысло

в.Особенностиинтерьеражилищачеловекаразныхвремен.Дизайнокон.Приемыизгото

вленияукрашенийдляоконизбумагиикартона. 

Практическиеработы.Упражнениянасервировкустолакужину,украшениеблюд.Разра

боткаменюиплановсервировкистоладляужина.Украшениядляблюд–

фигуркиизовощейифруктов. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

— ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в 

ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

— анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 

— 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;  

— выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной;  

— соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия в 

действии, вносить необходимые дополнения и изменения; 
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— классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному 

признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

— выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации 

предметов/изделий с учётом указанных критериев; 

— анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять 

основные и второстепенные составляющие конструкции. 

Работа с информацией: 

— находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь 

различными источниками, анализировать её и отбирать в соответствии с 

решаемой задачей;  

— на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных 

способов работы;  

— использовать знаково-символические средства для решения задач в 

умственной или материализованной форме, выполнять действия моделирования, 

работать с моделями;  

— осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и 

проектных работ; 

— использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и др.; 

— использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством 

учителя.  

Коммуникативные УУД: 

— соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и 

доказывать свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 

— описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России, 

высказывать своё отношение к предметам декоративно-прикладного искусства 

разных народов РФ; 

— создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при 

работе с разными материалами; 

— осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль 

в жизни каждого человека; ориентироваться в традициях организации и 

оформления праздников.  
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Регулятивные УУД: 

— понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели 

учебно-познавательной деятельности;  

— планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и 

выполнять её в соответствии с планом;  

— на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их 

результатами прогнозировать практические  

«шаги» для получения необходимого результата;  

— выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки; процесса и результата 

деятельности, при необходимости вносить  

коррективы в выполняемые действия;  

— проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 

— организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: 

распределять роли, выполнять функции руководителя или подчинённого, 

осуществлять продуктивное сотрудничество, взаимопомощь;  

— проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы; 

в доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения; 

— в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои 

предложения и пожелания; выслушивать и принимать к сведению мнение 

одноклассников, их советы и пожелания; с уважением относиться к разной оценке 

своих достижений. 

 ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные новообразования: 

— первоначальные представления о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; уважительное отношение к труду и 

творчеству мастеров;  

— осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении 

гармонического сосуществования рукотворного мира с миром природы; 

ответственное отношение к сохранению окружающей среды; 
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— понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в 

предметном мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, 

уважительное отношение к культурным традициям других народов;  

— проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной 

среды; эстетические чувства — эмоционально-положительное восприятие и 

понимание красоты форм и образов природных объектов, образцов мировой и 

отечественной художественной культуры;  

— проявление положительного отношения и интереса к различным видам 

творческой преобразующей деятельности, стремление к творческой 

самореализации; мотивация к творческому труду, работе на результат; 

способность к различным видам практической преобразующей деятельности;  

— проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение 

справляться с доступными проблемами; 

— готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики 

общения; проявление толерантности и доброжелательности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия. 

Познавательные УУД: 

— ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в 

пределах изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и 

письменных высказываниях;  

— осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

— сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

— делать обобщения (технико-технологического и декоративно-

художественного характера) по изучаемой тематике; — использовать схемы, 
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модели и простейшие чертежи в собственной практической творческой 

деятельности; 

— комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении 

изделий в соответствии с технической, технологической или декоративно-

художественной задачей; 

— понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения 

объектов и законов природы, доступного исторического и современного опыта 

технологической деятельности. 

Работа с информацией: 

— осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в 

учебнике и других доступных источниках, анализировать её 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 её использования для решения конкретных учебных задач; 

— следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным 

в других информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

— вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-

уточнения и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, 

аргументированно их излагать; вы слушивать разные мнения, учитывать их в 

диалоге; 

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий 

декоративно-прикладного искусства народов России; 

— строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые 

суждения (небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах 

создания; 

— объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные УУД: 
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— рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, 

поддержание и наведение порядка, уборка после работы); 

— выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

— планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

— устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами, прогнозировать действия для получения 

необходимых результатов; 

— выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок; — проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

 — организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную 

работу в группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции 

руководителя/лидера и подчинённого; осуществлять продуктивное 

сотрудничество; 

— проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и 

пожелания; оказывать при необходимости помощь; 

— понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи 

решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный 

замысел, осуществлять выбор средств и способов для его практического 

воплощения; предъявлять аргументы для защиты продукта проектной 

деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА   

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

— правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать 

рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда;  

— применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной 

работы с клеем;  
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— действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами 

рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия 

материала при разметке);  

— определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений 

для ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), 

использовать их в практической работе;  

— определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, 

пластилин, природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки 

(сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка и пр.); выполнять доступные 

технологические приёмы ручной обработки материалов при изготовлении 

изделий;  

— ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: 

разметка деталей, выделение деталей, сборка изделия;  

— выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; 

выделение деталей способами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с 

помощью клея, ниток и др.; 

— оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

— понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», 

«заготовка», «материал», «инструмент», «приспособ- ление», 

«конструирование», «аппликация»;  

— выполнять задания с опорой на готовый план; 

— обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила 

гигиены труда;  

— рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по 

вопросам учителя); анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять 

основные и дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения; способы изготовления; распознавать изученные 

виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий картон, 

текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и др.);  

— называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления 

(шаблон, стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 

— различать материалы и инструменты по их назначению; 
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— называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: 

разметка, резание, сборка, отделка; 

— качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных 

изделий: экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по 

линейке (как направляющему инструменту без откладывания размеров); точно 

резать ножницами по линиям разметки; придавать форму деталям и изделию 

сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; 

собирать изделия с помощью клея, пластических масс и др.; эстетично и 

аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого 

стежка; 

— использовать для сушки плоских изделий пресс; 

— с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой 

на инструкционную карту, образец, шаблон; 

— различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

— понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку; 

— осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных 

работах под руководством учителя; 

— выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

— понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, 

«чертёж», «эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», 

«технология», «технологические операции», «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; 
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— самостоятельно готовить 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 отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать 

свойства новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, 

нитки, проволока и др.); 

— читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура 

и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

— выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и 

одного прямого угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) 

с опорой на простейший чертёж (эскиз); чертить окружность с помощью 

циркуля; 

— выполнять биговку; 

— выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной 

геометрической формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней;  

— оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

— понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить 

объёмную конструкцию с изображениями её развёртки; 

— отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки; 

— определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и 

выполнять подвижное и неподвижное соединения известными способами; 

— конструировать и моделировать изделия из различных мате риалов 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 — своё или другое, высказанное в ходе 

обсуждения; 

— выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 
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— 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; 

— называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

— понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», 

«искусственный материал»; 

— выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-

прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках 

изученного); 

— узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространённые в крае ремёсла; 

— называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых 

искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др.); 

— читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью 

чертёжных 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;  
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— конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов 

«Конструктор» по заданным техническим, технологическим и декоративно-

художественным условиям; 

— изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

— выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции; 

— называть несколько видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся); 

— понимать назначение основных устройств персонального компьютера для 

ввода, вывода и обработки информации; 

— выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 

— использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных 

технологий для поиска необходимой информации при выполнении обучающих, 

творческих и проектных заданий; 

— выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного 

материала на основе полученных знаний и умений.  

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится:  

— формировать общее представление о мире профессий, их социальном 

значении; о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в 

области техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых 

окружающих производствах;  

— на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в 

зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса;  

— самостоятельно планировать и выполнять практическое задание 

(практическую работу) с опорой на инструкционную (технологическую) карту 

или творческий замысел; при необ ходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; понимать элементарные основы бытовой культуры, 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда; 

— выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных 

материалов (например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и пр.), 
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комбинировать различные способы в зависимости и от поставленной задачи; 

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строч- ками; 

— выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать 

простейшие виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, 

технический рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 

— решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению 

конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в 

связи с изменением функционального назначения изделия;  

— на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-

конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией;  

— создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с 

использованием изображений на экране компьютера; оформлять текст (выбор 

шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

— работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power Point; 

— решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный 

замысел, осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, 

аргументированно представлять продукт проектной деятельности;  

— осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; 

предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, 

договариваться; участвовать в распределении ролей, координировать 

собственную работу в общем процессе. 

 

 

2.1.10 Предметная область «Физическая культура» 

Учебный предмет «Физическая культура» 

Целью образования по физической культуре в начальной школе является 

формирование у обучающихся основ здорового образа жизни, активной творческой 

самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. Достижение данной цели обеспечивается ориентацией учебного 

предмета на укрепление и сохранение здоровья школьников, приобретение ими 

знаний и способов самостоятельной деятельности, развитие физических качеств и 

освоение физических упражнений оздоровительной, спортивной и прикладно-

ориентированной направленности.  
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Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» заключается в 

формировании у младших школьников необходимого и достаточного физического 

здоровья, уровня развития физических качеств и обучения физическим 

упражнениям разной функциональной направленности. Существенным 

достижением такой ориентации является постепенное вовлечение обучающихся в 

здоровый образ жизни за счёт овладения ими знаниями и умениями по организации 

самостоятельных занятий подвижными играми, коррекционной, дыхательной и 

зрительной гимнастикой, проведения физкультминуток и утренней зарядки, 

закаливающих процедур, наблюдений за физическим развитием и физической 

подготовленностью.  

Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении 

обучающихся к истории и традициям физической культуры и спорта народов 

России, формировании интереса к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом, осознании роли занятий физической культурой в укреплении здоровья, 

организации активного отдыха и досуга. В процессе обучения у обучающихся 

активно формируются положительные навыки и способы поведения, общения и 

взаимодействия со сверстниками и учителями, оценивания своих действий и 

поступков в процессе совместной коллективной деятельности.  

Методологической основой структуры и содержания программы по физической 

культуре для начального общего образования является личностно-деятельностный 

подход, ориентирующий педагогический процесс на развитие целостной личности 

обучающихся. Достижение целостного развития становится возможным благодаря 

освоению младшими школьниками двигательной деятельности, представляющей 

собой основу содержания учебного предмета «Физическая культура». 

Двигательная деятельность оказывает активное влияние на развитие психической и 

социальной природы обучающихся. Как и любая деятельность, она включает в себя 

информационный, операциональный и мотивационно-процессуальный 

компоненты, которые находят своё отражение в соответствующих дидактических 

линиях учебного предмета.  

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и подготовки 

школьников к выполнению комплекса ГТО в структуру программы в раздел 

«Физическое совершен ствование» вводится образовательный модуль «Прикладно- 

ориентированная физическая культура». Данный модуль позволит удовлетворить 

интересы учащихся в занятиях спортом и активном участии в спортивных 

соревнованиях, развитии национальных форм соревновательной деятельности и 

систем физического воспитания.  



 
 

 

354 
 
 

 

Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура» 

обеспечивается Примерными программами по видам спорта, которые 

рекомендуются Министерством просвещения РФ для занятий физической 

культурой и могут использоваться образовательными организациями исходя из 

интересов обучающихся физкультурно-спортивных традиций, наличия 

необходимой материально-технической базы, квалификации педагогического 

состава.  

Содержание программы изложено по годам обучения и раскрывает основные её 

содержательные линии, обязательные для изучения в каждом классе: «Знания о 

физической культуре», «Способы самостоятельной деятельности» и «Физическое 

совершенствование».  

Планируемые результаты включают в себя личностные, метапредметные и 

предметные результаты. Личностные результаты представлены в программе за весь 

период обучения в начальной школе; метапредметные и предметные результаты — 

за каждый год обучения.  

Результативность освоения учебного предмета учащимися достигается 

посредством современных научно обоснованных инновационных средств, методов 

и форм обучения, информационно-коммуникативных технологий и передового 

педагогического опыта.  

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Физическая 

культура» в начальной школе, составляет 371 ч (три часа в неделю в 1-3 классе): 1 

класс — 99 ч; 2 класс — 102 ч; 3 класс — 102 ч; 4 класс —  2 часа в неделю - 68 ч.  

 

Содержаниеучебногопредмета 

1класс 

Физическаякультура.Физическаякультуракаксистемаразнообразныхформзанятий

физическимиупражнениямипоукреплениюздоровьячеловека.Ходьба,бег,прыжки,ла

занье,ползание,какжизненноважныеспособыпередвижениячеловека. 

Правилапредупреждениятравматизмавовремязанятийфизическимиупражнениями:о

рганизацияместзанятий,подбородежды,обувииинвентаря. 

Изисториифизическойкультуры.Историяразвитияфизическойкультурыипервыхс

оревнований.Связьфизическойкультурыструдовойивоеннойдеятельностью. 

Физическиеупражнения.Физическиеупражнения,ихвлияниенафизическоеразвити

еиразвитиефизическихкачеств.Физическаяподготовкаиеёсвязьсразвитиемосновных

физическихкачеств.Характеристикаосновныхфизическихкачеств:силы,быстроты,в
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ыносливости,гибкостииравновесия.Физическаянагрузкаиеёвлияниенаповышениеча

стотысердечныхсокращений. 

Способыфизкультурнойдеятельности. 

Самостоятельныезанятия.Составлениережимадня.Выполнениепростейшихзакали

вающихпроцедур,комплексовупражненийдляформированияправильнойосанкиираз

витиямышцтуловища,развитияосновныхфизическихкачеств;проведениеоздоровите

льныхзанятийврежимедня(утренняязарядка,физкультминутки). 

Самостоятельныенаблюдениязафизическимразвитиемифизическойподготовл

енностью.Измерениедлиныимассытела,показателейосанкиифизическихкачеств.Из

мерениечастотысердечныхсокращенийвовремявыполненияфизическихупражнений. 

Самостоятельныеигрыиразвлечения.Организацияипроведениеподвижныхигр(на

спортивныхплощадкахивспортивныхзалах). 

Физическоесовершенствование. 

Физкультурно-

оздоровительнаядеятельность.Комплексыфизическихупражненийдляутреннейза

рядки,физкультминуток,занятийпопрофилактикеикоррекциинарушенийосанки.Ком

плексыупражненийнаразвитиефизическихкачеств.Комплексыдыхательныхупражне

ний.Гимнастикадляглаз. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность. 

Гимнастикасосновамиакробатики.Организующиекомандыиприёмы.Строевыеде

йствиявшеренгеиколонне;выполнениестроевыхкоманд.Акробатическиеупражнения

.Упоры;седы;упражнениявгруппировке;перекаты;стойканалопатках;кувыркивперед

иназад;гимнастическиймост.Акробатическиекомбинации.Упражнениянанизкойгим

настическойперекладине:висы,перемахи.Гимнастическаякомбинация.Опорныйпры

жок.Гимнастическиеупражненияприкладногохарактера.Передвижениепогимнастич

ескойстенке.Преодолениеполосыпрепятствийсэлементамилазаньяиперелезания,пер

еползания,передвижениепонаклоннойгимнастическойскамейке. 

Легкаяатлетика.Беговыеупражнения:свысокимподниманиембедра,прыжкамиисус

корением,сизменяющимсянаправлениемдвижения,изразныхисходныхположений;ч

елночныйбег;высокийстартспоследующимускорением.Прыжковыеупражнения:нао

днойногеидвухногахнаместеиспродвижением;вдлинуивысоту;спрыгиваниеизапрыг

ивание;прыжкисоскакалкой. 

Броски:большогомяча(1кг)надальностьразнымиспособами.Метание:малогомячавве

ртикальнуюцельинадальность. 

Подвижныеигры.Наматериалегимнастикисосновамиакробатики:игровыезаданияс

использованиемстроевыхупражнений,упражненийнавнимание,силу,ловкостьикоор

динацию. 
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Наматериалелёгкойатлетики:прыжки,бег,метанияиброски;упражнениянакоординац

ию,выносливостьибыстроту. 

Наматериалеспортивныхигр: 

Футбол:ударпонеподвижномуикатящемусямячу;остановкамяча;ведениемяча;подви

жныеигрынаматериалефутбола. 

Баскетбол:специальныепередвижениябезмяча;ведениемяча;броскимячавкорзину;по

движныеигрынаматериалебаскетбола. 

Волейбол:подбрасываниемяча;подачамяча;приёмипередачамяча;подвижныеигрына

материалеволейбола. 

Общеразвивающиеупражненияизбазовыхвидовспорта. 

Общеразвивающиеупражнения 

Данныйматериалиспользуетсядляразвитияосновныхфизическихкачествипланирует

сяучителемвзависимостиотзадачурокаилогикипрохожденияматериала. 

Наматериалегимнастикисосновамиакробатики 

Развитиегибкости:широкиестойкинаногах;ходьбасвключениемширокогошага,глубо

кихвыпадов,вприседе,совзмахомногами;наклонывперёд,назад,всторонувстойкахна

ногах,вседах;выпадыиполушпагатынаместе;«выкруты»сгимнастическойпалкой,ска

калкой;высокиевзмахипоочерёдноипопеременноправойилевойногой,стояугимнасти

ческойстенкииприпередвижениях;комплексыупражнений,включающиевсебямакси

мальноесгибаниеипрогибаниетуловища(встойкахиседах);индивидуальныекомплекс

ыпоразвитиюгибкости. 

Развитиекоординации:произвольноепреодолениепростыхпрепятствий;передвижени

есрезкоизменяющимсянаправлениемиостановкамивзаданнойпозе;ходьбапогимнаст

ическойскамейке,низкомугимнастическомубревнусменяющимсятемпомидлинойша

га,поворотамииприседаниями;воспроизведениезаданнойигровойпозы;игрынаперек

лючениевнимания,нарасслаблениемышцрук,ног,туловища(вположенияхстояилежа,

сидя);жонглированиемалымипредметами;преодолениеполоспрепятствий,включаю

щихвсебявисы,упоры,простыепрыжки,перелезаниечерезгоркуматов;комплексыупр

ажненийнакоординациюсасимметрическимиипоследовательнымидвижениямирука

мииногами;равновесиетипа«ласточка»наширокойопоресфиксациейравновесия;упр

ажнениянапереключениевниманияиконтролясоднихзвеньевтеланадругие;упражнен

иянарасслаблениеотдельныхмышечныхгрупп;передвижениешагом,бегом,прыжкам

ивразныхнаправленияхпонамеченнымориентирамипосигналу. 

Формированиеосанки:ходьбананосках,спредметаминаголове,сзаданнойосанкой;вид

ыстилизованнойходьбыподмузыку;комплексыкорригирующихупражненийнаконтр

ольощущений(впостановкеголовы,плеч,позвоночногостолба),наконтрольосанкивдв

ижении,положенийтелаиегозвеньевстоя,сидя,лежа;комплексыупражненийдляукреп

лениямышечногокорсета. 
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Развитиесиловыхспособностей:динамическиеупражненияспеременойопорынаруки

иноги,налокальноеразвитиемышцтуловищасиспользованиемвесателаидополнитель

ныхотягощений(набивныемячидо1кг,гантелидо100г,гимнастическиепалкиибулавы)

,комплексыупражненийспостепеннымвключениемвработуосновныхмышечныхгруп

пиувеличивающимсяотягощением;лазаньесдополнительнымотягощениемнапоясе(п

огимнастическойстенкеинаклоннойгимнастическойскамейкевупоренаколеняхивуп

ореприсев);перелезаниеиперепрыгиваниечерезпрепятствиясопоройнаруки;подтяги

ваниеввисестояилежа;отжиманиележасопоройнагимнастическуюскамейку;прыжко

выеупражненияспредметомвруках(спродвижениемвперёдпоочереднонаправойилев

ойноге,наместевверхивверхсповоротамивправоивлево),прыжкивверхвпередтолчко

моднойногойидвумяногамиогимнастическиймостик;переноскапартнеравпарах. 

Наматериалелёгкойатлетики 

Развитиекоординации:бегсизменяющимсянаправлениемпоограниченнойопоре;про

беганиекороткихотрезковизразныхисходныхположений;прыжкичерезскакалкунаме

стенаоднойногеидвухногахпоочередно. 

Развитиебыстроты:повторноевыполнениебеговыхупражненийсмаксимальнойскоро

стьюсвысокогостарта,изразныхисходныхположений;челночныйбег;бегсгоркивмакс

имальномтемпе;ускорениеизразныхисходныхположений;броскивстенкуиловлятенн

исногомячавмаксимальномтемпе,изразныхисходныхположений,споворотами. 

Развитиевыносливости:равномерныйбегврежимеумереннойинтенсивности,чередую

щийсясходьбой,сбегомврежимебольшойинтенсивности,сускорениями;повторныйб

егсмаксимальнойскоростьюнадистанцию30м(ссохраняющимсяилиизменяющимсяи

нтерваломотдыха);бегнадистанциюдо400м;равномерный6минутныйбег. 

Развитиесиловыхспособностей:повторноевыполнениемногоскоков;повторноепреод

олениепрепятствий(15–

20см);передачанабивногомяча(1кг)вмаксимальномтемпе,покругу,изразныхисходны

хположений;метаниенабивныхмячей(1—

2кг)однойрукойидвумярукамиизразныхисходныхположенийиразличнымиспособам

и(сверху,сбоку,снизу,отгруди);повторноевыполнениебеговыхнагрузоквгорку;прыж

киввысотунаместескасаниемрукойподвешенныхориентиров;прыжкиспродвижение

мвперёд(правымилевымбоком),сдоставаниемориентиров,расположенныхнаразнойв

ысоте;прыжкипоразметкамвполуприседеиприседе;запрыгиваниеспоследующимспр

ыгиванием. 

 

2класс 

Основызнанийофизическойкультуре.Возникновениепервыхспортивныхсоревнов

аний.Появлениемяча,упражненийиигрсмячом.ИсториязарождениядревнихОлимпи

йскихигр.Физическиеупражнения,ихотличиеотестественныхдвижений.Основныеф
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изическиекачества:сила,быстрота,выносливость,гибкость,равновесие.Закаливаниео

рганизма(обтирание). 

Способыфизкультурнойдеятельности.Выполнениеутреннейзарядкиигимнастикипо

дмузыку;проведениезакаливающихпроцедур;выполнениеупражнений,развивающи

хбыстротуиравновесие,совершенствующихточностьброскамалогомяча.Подвижные

игрыизанятияфизическимиупражнениямивовремяпрогулок.Измерениедлиныимасс

ытела.Физическоесовершенствование. 

Гимнастикасосновамиакробатики.Организующиекомандыиприемы:поворотыкр

угомсразделениемпокоманде«Кругом!Раз-

два»;перестроениеподвоевшеренгеиколонне;передвижениевколоннесразнойдистан

циейитемпом,по«диагонали»и«противоходом».Акробатическиеупражненияизполо

жениялежанаспине,стойканалопатках(согнувивыпрямивноги);кувыроквпередвгруп

пировке;изстойкиналопаткахполупереворотназадвстойкунаколенях.Гимнастически

еупражненияприкладногохарактера:танцевальныеупражнения,упражнениянанизко

йперекладине—

виснасогнутыхруках,висстояспереди,сзади,зависомодной,двумяногами.Организую

щиекомандыиприёмы.Преодолениеполосыпрепятствийсэлементамилазаньяипереле

зания,переползания,передвижениепонаклоннойгимнастическойскамейке. 

Легкаяатлетика.Равномерныйбегспоследующимускорением,бег3х10,бегсизменен

иемчастотышагов.Броскибольшогомячаснизуизположениястояисидяиз-

заголовы.Метаниемалогомячанадальностьиз-

заголовыивцель.Прыжкинаместеисповоротомна90*и100*,поразметкам,черезпрепят

ствие;ввысоту;спрямогоразбега;соскакалкой. 

Подвижныеигры.Наматериалераздела«Гимнастикасосновамиакробатики»:«Умедв

едявобору»,«Раки»,«Тройка»,«Бойпетухов»,«Совушка»,«Салки-

догонялки»,«Альпинисты»,«Змейка»,«Неуронимешочек»,«Петрушканаскамейке»,«

Пройдибесшумно»,«Черезхолодныйручей»2;игровыезаданиясиспользованиемстрое

выхупражненийтипа:«Становись—разойдись»,«Сменамест». 

Наматериалераздела«Легкаяатлетика»:«Неоступись»,«Пятнашки»,«Волкворву»,«К

тобыстрее»,«Горелки»,«Рыбки»,«Салкинаболоте»,«Пингвинысмячом»,«Быстропом

естам»,«Ксвоимфлажкам»,«Точновмишень»,«Третийлишний». 

Наматериалераздела«Спортивныеигры»: 

Футбол:ударвнутреннейсторонойстопы(«щечкой»)понеподвижномумячусместа,сод

ного-

двухшагов;помячу,катящемусянавстречу;подвижныеигрытипа«Точнаяпередача». 

Баскетбол:ловлямячанаместеивдвижении:низколетящегоилетящегонауровнеголовы

;броскимячадвумярукамистоянаместе(мячснизу,мячугруди,мячсзадизаголовой);пер
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едачамяча(снизу,отгруди,отплеча);подвижныеигры:«Брось—

поймай»,«Выстрелвнебо»,«Охотникииутки» 

Общеразвивающиефизическиеупражнениянаразвитиеосновныхфизическихкаче

ств. 

Кроссоваяподготовка.Равномерныйбег3-

9мин.Чередованиебегаиходьбы(50мбег,100мходьба).Развитиевыносливости.Кросс1

кмпослабопересеченнойместности. 

 

3класс 

Основызнанийофизическойкультуре(впроцессеурока).Физическаякультураунар

одовДревнейРуси.Связьфизическихупражненийструдовойдеятельностью.Видыфиз

ическихупражнений(подводящие,общеразвивающие,соревновательные).Спортивн

ыеигры:волейбол,баскетбол.Физическаянагрузкаиеевлияниеначастотусердечныхсо

кращений(ЧСС).Закаливаниеорганизма(обливание,душ). 

Способыфизкультурнойдеятельности.Освоениекомплексовобщеразвивающихфи

зическихупражненийдляразвитияосновныхфизическихкачеств.Освоениеподводящи

хупражненийдлязакрепленияисовершенствованиядвигательныхдействийигрывволе

йбол,баскетбол.Измерениечастотысердечныхсокращенийвовремяипослевыполнени

яфизическихупражнений.Проведениеэлементарныхсоревнований.Физическоесовер

шенствование. 

Гимнастикасосновамиакробатики.Организующиекомандыиприемы:поворотыкр

угомсразделениемпокоманде«Кругом!Раз-

два»;перестроениеподвоевшеренгеиколонне;передвижениевколоннесразнойдистан

циейитемпом,по«диагонали»и«противоходом».Акробатическиеупражненияизполо

жениялежанаспине,стойканалопатках(согнувивыпрямивноги);кувыроквпередвгруп

пировке;изстойкиналопаткахполупереворотназадвстойкунаколенях.Гимнастически

еупражненияприкладногохарактера:танцевальныеупражнения,упражнениянанизко

йперекладиневиснасогнутыхруках,висстояспереди,сзади,зависомодной,двумяногам

и.Лазаниепоканату3мвдваприема;передвиженияиповоротынагимнастическомбревн

е. 

ЛегкаяатлетикаБеговыеупражнения:свысокимподниманиембедра,прыжкамиисус

корением,сизменяющимсянаправлениемдвижения,изразныхисходныхположений;ч

елночныйбег;высокийстартна30,60мспоследующимускорением.Прыжковыеупражн

ения:наоднойногеидвухногахнаместеиспродвижением;вдлинуивысоту;спрыгивани

еизапрыгивание;прыжкисоскакалкой. 

Броски:большогомяча(1кг)надальностьразнымиспособами.Метание:малогомячавве

ртикальнуюцельинадальность. 
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Подвижныеигры.Наматериалераздела«Гимнастикасосновамиакробатики»:«Пара

шютисты»,«Догонялкинамарше»,«Увертывайсяотмяча».Наматериалераздела«Легк

аяатлетика»:«Защитаукрепления»,«Стрелки»,«Ктодальшебросит»,«Ловишка,пойма

йленту»,«Метатели». 

Наматериалеспортивныхигр: 

Футбол:ударногойсразбегапонеподвижномуикатящемусямячувгоризонтальную(по

лосашириной1,5м,длинойдо7-8м)ивертикальную(полосашириной2м,длиной7-

8м)мишень;ведениемячамеждупредметамиисобводкойпредметов;подвижныеигры:

«Передал—садись»,«Передаймячголовой». 

Баскетбол:специальныепередвижения,остановкапрыжкомсдвухшагов,ведениемяча

вдвижениивокругстоек(«змейкой»),ловляипередачамячадвумярукамиотгруди;брос

окмячасместа;подвижныеигры:«Попадивкольцо»,«Гонкабаскетбольныхмячей». 

Волейбол:приеммячаснизудвумяруками;передачамячасверхудвумярукамивперед-

вверх;нижняяпрямаяподача;подвижныеигры:«Недаваймячаводящему»,«Круговаял

апта». 

Общеразвивающиефизическиеупражнениянаразвитиеосновныхфизическихкаче

ств. 

КроссоваяподготовкаРавномерныйбег4-

9мин.Чередованиебегаиходьбы(100мбег,90мходьба).Развитиевыносливости.Кросс1

кмпослабопересеченнойместности. 

 

4класс 

Основызнанийофизическойкультуре(впроцессеурока).Физическаякультуракакс

истемаразнообразныхформзанятийфизическимиупражнениямипоукреплениюздоро

вьячеловека.Ходьба,бег,прыжки,лазанье,ползание,ходьбаналыжах,плаваниекакжиз

ненноважныеспособыпередвижениячеловека. 

Правилапредупреждениятравматизмавовремязанятийфизическимиупражнениями:о

рганизацияместзанятий,подбородежды,обувииинвентаря. 

Историяразвитияфизическойкультурыипервыхсоревнований.Связьфизическойкуль

турыструдовойивоеннойдеятельностью. 

Физическиеупражнения,ихвлияниенафизическоеразвитиеиразвитиефизическихкач

еств.Физическаяподготовкаиеёсвязьсразвитиемосновныхфизическихкачеств.Харак

теристикаосновныхфизическихкачеств:силы,быстроты,выносливости,гибкостиирав

новесия.Физическаянагрузкаиеёвлияниенаповышениечастотысердечныхсокращени

й. 

Гимнастикасосновамиакробатики.Организующиекомандыиприёмы.Строевыеде

йствиявшеренгеиколонне;выполнениестроевыхкоманд.Акробатическиеупражнения

.Упоры;седы;упражнениявгруппировке;перекаты;стойканалопатках;кувыркивперед
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иназад;гимнастическиймост.Акробатическиекомбинации.Упражнениянанизкойгим

настическойперекладине:висы,перемахи.Гимнастическаякомбинация.Опорныйпры

жок.Гимнастическиеупражненияприкладногохарактера.Передвижениепогимнастич

ескойстенке.Преодолениеполосыпрепятствийсэлементамилазаньяиперелезания,пер

еползания,передвижениепонаклоннойгимнастическойскамейке. 

Легкаяатлетика.Беговыеупражнения:свысокимподниманиембедра,прыжкамиисус

корением,сизменяющимсянаправлениемдвижения,изразныхисходныхположений;ч

елночныйбег;высокийстартспоследующимускорением.Прыжковыеупражнения:нао

днойногеидвухногахнаместеиспродвижением;вдлинуивысоту;спрыгиваниеизапрыг

ивание;прыжкисоскакалкой. 

Броски:большогомяча(1кг)надальностьразнымиспособами.Метание:малогомячавве

ртикальнуюцельинадальность. 

Подвижныеигры.Наматериалегимнастикисосновамиакробатики:игровыезаданияс

использованиемстроевыхупражнений,упражненийнавнимание,силу,ловкостьикоор

динацию. 

Наматериалелёгкойатлетики:прыжки,бег,метанияиброски;упражнениянакоординац

ию,выносливостьибыстроту. 

Наматериалелыжнойподготовки:эстафетывпередвиженииналыжах,упражнениянав

ыносливостьикоординацию. 

Наматериалеспортивныхигр: 

Футбол:ударпонеподвижномуикатящемусямячу;остановкамяча;ведениемяча;подви

жныеигрынаматериалефутбола. 

Баскетбол:специальныепередвижениябезмяча;ведениемяча;броскимячавкорзину;по

движныеигрынаматериалебаскетбола. 

Волейбол:подбрасываниемяча;подачамяча;приёмипередачамяча;подвижныеигрына

материалеволейбола. 

Общеразвивающиеупражненияизбазовыхвидовспорта. 

Кроссоваяподготовка.Равномерныйбег5-

9мин.Чередованиебегаиходьбы(80мбег,100мходьба).Развитиевыносливости.Кросс1

кмпопересеченнойместности. 

 Модуль: Плавание 

1 класс. 

Теория. Основы знаний. 

1. Значение плавания. Правила поведения и техника безопасности на воде. 

Доступные сведения о значении для жизни каждого человека умения держаться на 

воде и умения плавать, о влиянии плавания в открытых водоемах и в плавательных 

бассейнах на укрепление здоровья и закаливание организма человека. Умение 

плавать - является также и обязательным условием для большинства профессий. 
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Правила поведения и техники безопасности в плавательном бассейне и на 

открытых водоемах в различное время года, основные требования к местам 

купания в летний период. 

2. Гигиена занятий в плавательном бассейне и купания в открытых водоемах. Цели 

и значение плавательных принадлежностей (купальный костюм, шапочка, тапочки, 

очки для плавания). Гигиенические личные принадлежности для процедур перед 

плаванием (полотенце, мыло, мочалка) их применение. Требования медицинского 

персонала бассейна в отношении внешнего вида и посторонних предметов 

(украшения, заколки для волос и т.п.). Определяется значимость ухода за кожей, 

объясняется детям причины и последствия различных травм и заболеваний 

кожного покрова. Гигиена ухода за кожей на занятиях в бассейне и купания в 

летний период в открытых водоемах. 

3. Техника выполнения плавательных движений способом «Кроль на спине». 

4.Техника выполнения плавательных движений способом «Кроль на груди». 

Освоение водной среды. Практические знания. Приобщение к водной среде, 

упражнения для освоения с водой. 

Всевозможные усложнения упражнений, или выполнение их в описанных ранее 

вариантах, осуществляется по усмотрению преподавателя. Ранее используемые 

упражнения применяются для обучения вновь прибывших детей или не имевших 

возможность ранее для занятий плаванием. Упражнения на суше. Упражнения в 

воде.Упражнения на всплывание и расслабление: 

Дыхательные упражнения в воде. 

Спортивный способ «Кроль на спине». 

Упражнения для ознакомления с техникой движений ногами и руками. 

На суше. В воде. 

Способ плавания «Кроль на груди». 

Упражнения для ознакомления с техникой движений ногами и руками. 

На суше. В воде. 

5.Игры на воде. Свободное плавание для самостоятельного закрепления 

изученного. 

2 класс. 

Теория. Основы знаний. 

1.Значение плавания. Правила поведения и техника безопасности на воде. 

История развития плавания. Сведения о значение плавания для человека. Правила 

поведения и техники безопасности, правила купания и меры безопасности в 

оборудованных и необорудованных местах. Знаки безопасности на водеСпособы 

спасения. Оказание помощи при бедствии на воде и на льду. Водоемы нашей 
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местности, правила купания в них и меры безопасности. Основные и подручные 

средства спасения на воде. 

2. Гигиена занятий плаванием в бассейне и открытых водоемах. 

Требования к соблюдению правил личной гигиены занимающихся в бассейне и во 

время купания в открытых водоемах. Основы здорового образа жизни человека. 

Понятие о здоровье и факторах влияющих на него. Критерии состояния здоровья. 

Основные факторы закаливания и здоровье - сберегающие технологии. 

Самоконтроль при плавании и купании в открытых водоемах, бассейне. 

3. Техника выполнения плавательных движений в способах плавания 

«Кроль на спине» и «Кроль на груди». 

-Техника движений ног, рук. 

-Положение тела: 

-Положение головы и дыхание: 

-Общая координация движений: 

Практические знания 

1. Приобщение к водной среде. 

Упражнения для освоения с водой. 

Дыхательные упражнения в воде. 

Безопорные скольжения. 

Данная часть практических знаний используется из программного материала 2 

класса, применяется в случаях с обучающимися ограммный материал 3-х классов. 

2. Упражнения для освоения техники движений руками и ногами в способах 

плавания «Кроль на спине - груди». «Кроль на спине»: 

3.Игры на воде. Свободное плавание для самостоятельного закрепления 

изученного. 

Игры, способствующие совершенствованию техники плавания: 

Игры на воде. Свободное плавание для самостоятельного закрепления изученного. 

3 класс. 

Теоретические знания. 

1.Значение плавания. Правила поведения и техника безопасности на воде. История 

развития плавания. Сведения о значение плавания для человека. Правила 

поведения и техники безопасности, правила купания и меры безопасности в 

оборудованных и необорудованных местах. Знаки безопасности на воде «Место 

купания» «Купание запрещено» и др. Способы спасения. Оказание помощи при 

бедствии на воде и на льду. Водоемы нашей местности, правила купания в них и 

меры безопасности. Основные и подручные средства спасения на воде. 

2. Гигиена занятий плаванием в бассейне и открытых водоемах. 
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Требования к соблюдению правил личной гигиены занимающихся в бассейне и во 

время купания в открытых водоемах. Основы здорового образа жизни человека. 

Понятие о здоровье и факторах влияющих на него. Критерии состояния здоровья. 

Основные факторы закаливания и здоровье - сберегающие технологии. 

Самоконтроль при плавании и купании в открытых водоемах, бассейне. 

3. Техника выполнения плавательных движений в способах плавания 

«Кроль на спине» и «Кроль на груди». 

-Техника движений ног: 

-Техника движений рук: 

-Положение головы и дыхание: 

-Общая координация движений: 

Практические знания 

1. Приобщение к водной среде. Упражнения для освоения с водой. 

Дыхательные упражнения в воде. Безопорные скольжения. 

Данная часть практических знаний используется из программного материала 1-2 

классов, применяется в случаях с учащимися не имеющих плавательной практики, 

плавательных навыков позволяющих освоить программный материал 3- 4 классов. 

2. Упражнения для освоения техники движений руками и ногами в способах 

плавания «Кроль на спине - груди». «Кроль на спине»: 

3.Игры на воде. Свободное плавание для самостоятельного закрепления 

изученного. 

Игры, способствующие совершенствованию техники плавания. 

 

Раздел 1. Основы знаний. Теория. 

• Значение плавание. Правила поведения и техника безопасности на воде. 

• Краткие и доступные сведения о влиянии занятий плавания на организм детей, 

как закаливающего организм фактора, как прикладного вида спорта, двигательные 

навыки которого необходимы в повседневной жизни, значение воды как 

естественной силы природы. Данные темы вариативно по желанию преподавателя 

можно включать в объяснения в течение урока на протяжении всего учебного года. 

 

Гигиена занятий в плавательном бассейне и купания в открытых водоемах. 

Основные требования к местам купания в летний период. Принадлежности 

(купальный костюм, шапочка, тапочки, очки для плавания). Требования 

медицинского персонала бассейна в отношении внешнего вида и посторонних 
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предметов (украшения, заколки для волос и т.п.). Гигиена приема душевых 

процедур, принадлежности личной гигиены. 

 

• Освоение водной среды. Приобщение к водной среде, упражнения для 

освоения с водной средой. Упражнения на суше, «Сухое плавание» (используются 

как упражнения для вводной части урока в процессе изучения нового 

плавательного движения) или разминочного варианта. Дыхательные упражнения в 

воде. Выдохи на воду, в воду, стоя свободно, вдох и выдох без задержки дыхания, 

наклонившись в воду (голову в воду, только лицо в воду). Освоение с водой. 

Выдохи в воду. Лежания и всплывания: «поплавок» и «звезда». 

 

Раздел 2. Практическая подготовка. 

Дыхательные упражнения. Выдохи в воду. Спады и прыжки с бортика ногами 

вниз. 

Ныряния за предметами. Спады и прыжки в воду. Погружения в воду с головой, 

подныривания и открывание глаз в воде 

 

Плавание: кроль на груди. Спады вниз. Скольжение на груди с различными 

положениями рук. Плавание с работой ног способом «кроль на груди» с доской и 

без. Согласование работы ног с дыханием. Закрепление движений рук способом 

«кроль на груди». Согласование движений рук и ног способом «кроль на груди». 

Согласование движений рук с дыханием. Скольжение на груди с различными 

положениями рук. Скольжение с опорой на доску и без, с работой ног. Игры, 

эстафеты 

• Плавание: кроль на спине. Скольжение с опорой на доску. Скольжение без 

опоры с различными положениями рук. Движения руками. Игры и эстафеты. 

Движения ногами.Скольжение с опорой на доску. Скольжение без опоры. 

Согласование движений руками и дыхания. Отработка положения тела. Отработка 

движений ногами. Скольжение на груди с последующим подключением - ног; рук; 

дыхания. Игры и эстафеты, связанные с подводящими упражнениями в кроле на 

спине Скольжение на спине с различными положениями рук. Упражнения на 

координацию. Игры эстафеты. Скольжение на спине с последующим 

подключением работы ног. Отработка положения тела, лежа на спине. Скольжение 
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на спине с подключением работы ног и гребков руками поочередно. Отработка 

движений рук. Игры, эстафеты. 

 

Раздел 3. Специальная физическая подготовка. 

 

Эстафеты. 

Проведение соревнований с использованием всех полученных и отработанных 

способов плавания. 

Сдача нормативов. 

Сдача нормативов по изученным способам плавания. 

Игры на воде. 

Игры с погружением в воду с головой и открыванием глаз в воде. Игрына 

ознакомлениесплотностьюисопротивлениемводы. Игрысвсплываниемилежаниемна 

воде. Игрысвыдохами вводу. Игрысоскольжениемиплаванием. Игрыспрыжками 

вводу. Игрысмячом. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на 

уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе: 

-становление ценностного отношения к истории и развитию физической 

культуры народов России, осознание её связи с трудовой деятельностью и 

укреплением здоровья человека;  
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-формирование нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностного общения во время подвижных игр и спортивных соревнований, 

выполнения совместных учебных заданий; 

-проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной 

деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 

-уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, 

этнокультурным формам и видам соревновательной деятельности;  

-стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового 

образа жизни;  

-проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей 

физического развития и физической подготовленности, влияния занятий 

физической культурой и спортом на их показатели.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты отражают достижения обучающимися в овладении 

познавательными, коммуникативными и регулятивными универсальными 

учебными действиями, умения их использовать в практической деятельности. 

Метапредметные результаты формируются на протяжении каждого года 

обучения.  

По окончании первого года обученияобучающиеся научатся: познавательные 

УУД: 

-находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и 

животных; 

-устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и 

физическими упражнениями из современных видов спорта;  

-сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними 

общие и отличительные признаки;  

-выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные 

причины её нарушений;  

коммуникативные УУД:  

-воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные 

положения;  
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-высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, 

оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья;  

-управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения 

подвижных игр, соблюдать правила поведения и положительно относиться к 

замечаниям других учащихся и учителя;  

-обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность 

определения победителей; 

регулятивные УУД: 

-выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по 

профилактике нарушения и коррекции осанки;  

-выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и 

развитию физических качеств; 

-проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и 

соревновательной деятельности. 

По окончании второго года обученияобучающиеся научатся:  

познавательные УУД: 

-характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества 

и определять их отличительные признаки;  

-понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; 

-выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических 

качеств, приводить примеры и демонстрировать их выполнение;  

-обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять 

индивидуальные комплексы упражнений физкультминуток и утренней зарядки, 

упражнений на профилактику нарушения осанки; 

-вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и 

физических качеств, проводить процедуры их измерения;  

коммуникативные УУД:  

-объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить 

соответствующие примеры её положительного влияния на организм школьников 

(в пределах изученного); 
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-исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно 

высказывать суждения о своих действиях и принятых решениях;  

-делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и 

спортивных соревнований, планированию режима дня, способам измерения 

показателей физического  

развития и физической подготовленности; 

регулятивные УУД: 

-соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их 

учебного содержания, находить в них различия (легкоатлетические, 

гимнастические и игровые уроки, занятия лыжной и плавательной подготовкой);  

-выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и 

развитию физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями 

учителя;  

-взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, 

соблюдать культуру общения и уважительного обращения к другим учащимся; 

-контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, 

проявлять эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок.  

По окончании третьего года обученияобучающиеся научатся: познавательные 

УУД: 

-понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми 

действиями, приводить примеры упражнений древних людей в современных 

спортивных соревнованиях;  

-объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы её 

регулирования на занятиях физической культурой; понимать влияние 

дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение развития утомления 

при выполнении физических и умственных нагрузок;  

-обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правила 

поведения на уроках физической культуры, проводить закаливающие процедуры, 

занятия по предупреждению нарушения осанки;  

-вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 

физических качеств в течение учебного года, определять их приросты по 

учебным четвертям (триместрам); 
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коммуникативные УУД:  

-организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное 

участие с соблюдением правил и норм этического поведения;  

-правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов 

деятельности во время совместного выполнения учебных заданий;  

-активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения 

физических упражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта;  

-делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, 

организации и проведения самостоятельных занятий физической культурой;  

регулятивные УУД: 

-контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на 

основе сравнения с заданными образцами;  

-взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности, 

контролировать соответствие выполнения игровых действий правилам 

подвижных игр;  

-оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное 

коллективное решение.  

По окончанию четвёртого года обученияобучающиеся научатся: 

познавательные УУД: 

-сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической 

подготовленности с возрастными стандартами, находить общие и отличительные 

особенности;  

-выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, 

приводить примеры физических упражнений по их устранению; объединять 

физические упражнения по их целевому предназначению: на профилактику 

нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости;  

коммуникативные УУД:  

-взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее изученный 

материал и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 

-использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и 

учащимися, применять термины при обучении новым физическим упражнениям, 

развитии физических качеств; 
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-оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой; 

регулятивные УУД: 

-выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при 

выполнении учебных заданий;  

-самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учётом 

собственных интересов;  

-оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление 

к развитию физических качеств, выполнению нормативных требований 

комплекса ГТО.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты отражают достижения обучающихся в овладении 

основами содержания учебного предмета «Физическая культура»: системой 

знаний, способами самостоятельной деятельности, физическими упражнениями и 

техническими действиями из базовых видов спорта. Предметные результаты 

формируются на протяжении каждого года обучения.  

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

-приводить примеры основных дневных дел и их распределение в 

индивидуальном режиме дня; 

-соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить 

примеры подбора одежды для самостоятельных занятий; 

-выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 

-анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по 

профилактике её нарушения; демонстрировать построение и перестроение из 

одной шеренги в две и в колонну по одному; выполнять ходьбу и бег с 

равномерной и изменяющейся скоростью передвижения; 6демонстрировать 

передвижения стилизованным гимнастиче ским шагом и бегом, прыжки на месте 

с поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя ногами;  

-передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок);  

-играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью.  

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 
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-демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своё 

суждение об их связи с укреплением здоровья и физическим развитием;  

-измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью 

специальных тестовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями;  

-выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных 

положений и разными способами, демонстрировать упражнения в 

подбрасывании гимнастического мяча правой и левой рукой, перебрасывании его 

с руки на руку, перекатыванию;  

-демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном передвижении;  

-выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной амплитудой; в 

высоту с прямого разбега;  

-передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом; спускаться с 

пологого склона и тормозить падением;  

-организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических 

качеств, с использованием технических приёмов из спортивных игр;  

-выполнять упражнения на развитие физических качеств.  

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

-соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатических 

упражнений; легкоатлетической, лыжной, игровой и плавательной подготовки;  

-демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовительной и 

соревновательной направленности, раскрывать их целевое предназначение на 

занятиях физической культурой;  

-измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её значениям с 

помощью таблицы стандартных нагрузок;  

-выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять их 

связь с предупреждением появления утомления; 

-выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться из 

колонны по одному в колонну по три на месте и в движении; 

-выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием колен и 

изменением положения рук, поворотами в правую и левую сторону; двигаться 

приставным шагом левым и правым боком, спиной вперёд;  
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-передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом в 

правую и левую сторону; лазать разноимённым способом;  

-демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на 

правой и левой ноге;  

-демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев галоп 

и полька;  

-выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоростью, 

прыжки в длину с разбега способом согнув ноги, броски набивного мяча из 

положения сидя и стоя;  

-передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, спускаться с 

пологого склона в стойке лыжника и тормозить плугом;  

-выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение 

баскетбольного мяча на месте и движении); волейбол (приём мяча снизу и 

нижняя передача в парах); футбол (ведение футбольного мяча змейкой).  

-выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать 

приросты в их показателях.  

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

-объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к 

труду и защите Родины;  

-осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем;  

-приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при 

развитии физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости;  

-приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом; характеризовать 

причины их появления на заняти ях гимнастикой и лёгкой атлетикой, лыжной и 

плавательной подготовкой;  

-проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 

-демонстрировать акробатические комбинации из 5—7 хорошо освоенных 

упражнений (с помощью учителя);  
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-демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега 

способом напрыгивания; 

-демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении под 

музыкальное сопровождение;  

-выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием;  

-выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность;  

-демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или кролем 

на спине (по выбору учащегося); 

-выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, 

волейбол и футбол в условиях игровой деятельности;  

-выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать 

приросты в их показателях.  

 

 

 

2.1.11. Курсвнеурочнойдеятельности«ИгрынародовСевера» 

Содержаниекурса внеурочной деятельности «Игрынародовсевера 

МалочисленныенародыСеверанапротяжениисвоегоисторическогоразвитияформиро

валисистемужизнедеятельности,основукоторойсоставлялисила,ловкость,вынослив

ость,умениевыживатьвтрудныхприродныхусловиях.Всеэтопозволилоэтимнародам

житьвгармониисприродойисамимсобой.Нескольколетназадведущиеученые,этногра

фыинародныеумельцы,обеспокоенныеположениемделввозрожденииистоковнацион

альныхтрадиций,сделалиупорнаутратутрадиционныхзнаний,языков,обрядов,игр. 

ИгрынародовСеверазародилисьвдалекомпрошломвнедрахнародногобыта.Состязан

иявсиле,ловкости,быстроте,меткостииздавнараспространеныумалыхнародов.Народ

ныеподвижныеигрыявляютсянеотъемлемойчастьюнациональнойкультуры.Участву

явних,детизнакомятсясобычаями,своеобразиембыта,языкалюдейкоренныхнациона

льностей.Подвижныеигрывлияютнаразвитиечувствиэмоций,посколькурадостьдвиж

енийусиливаетсяналичиемвеселых,комическихситуаций,соревновательногонастроя

иобеспечиваетразвитиесимпатий,интересакданномународу.ИгрыдетейКрайнегоСев

ераяркоотражаюттрудовуюдеятельностьвзрослых.ИгрынародовСевераслужатпракт

ическимзадачам,ониготовятдетейсраннеговозрастакосвоениютрадиционныхпромы

слов.Впроцессеигрыдетивоспроизводятто,чтоонивидятвокружающейжизни,узнают

изразныхисточников:рассказовродителейистаршихтоварищей.Детитундрызорки,вн

имательныинаблюдательны.ИгрынародовСевера:бросаниемаута,перетягиваниепал
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ки,прыжкичерезнартыидругиенацеленынарасширениекругозора,воспитываютудете

йсилу,ловкость,смелость,трудолюбие,любовькродномукраю.Суровыежизненныеус

ловияСевера,труднаяпромысловаядеятельностьтребовали,чтобыужесшести–

семилетнеговозрастаониактивноразвивалиудетейважнейшиефизическиекачестваив

оспитывалиспецифическиедвигательныенавыки.Сэтоговозрастногопериодадетинет

олькопривлекалиськхозяйственнойпомощиродителям,ноивелосьспециальноеобуче

ниеивоспитаниеихкакбудущихкормильцевсемьи.Всвязистем,чтоохотнику,преследу

ющемузверя,приходилосьпроходитьнесколькодесятковкилометроввдень,оленеводу

,собирающемустадо,пробегатьпотундренеменьшеерасстояние,следовалоразвиватьн

еобходимыедляэтогофизическиекачества.Непосредственнымисредствамитакогораз

витияявлялисьразнообразныенародныеподвижныеигры.Любойтундровикужесдетст

вазнает,какнепростоловитьбегущегооленя.Чтобыточнозаарканитьзаветвистыерогас

еверногокрасавца,нужныкрепкаярукаиточныйрасчет.Нитонидругоесамопосебенепр

иходит.НародныеигрыСеверапередаютособенноститрудалюдей(охоты,рыбалки,оле

неводства),атакженеповторимыйколоритнародноготворчества.Средиигриразвлечен

ийвзрослогонаселенияможновыделитьнациональныевидысоревнований,которыесо

провождаютпраздники,связанныесхозяйственнойдеятельностью.Изнихнаиболеерас

пространены:гонкинаоленьихупряжках,метаниетынзеня(аркана),пастушьеготопора

надальность,прыжкичерезнарты,перетягиваниепалки,стрельбаизлука,бегналыжах,б

росоккамнячерезреку.Интереснытрадиционныепрыжкичерезнарты.Дляэтогонадои

метьоченьбыстрыеикрепкиеноги,чтобыпоцелымднямбегатьзаоленямивтундре. 

 

Тема1.ЗнакомствострадициямииобычаяминародовСевера.Введениевпредмет. 

Игра-путешествие. 

Историявозникновениянародногофольклора.Поискинформацииоподвижныхиграхн

ародовСевера.Распределениепокомандам.Определениеролей,получениекартымарш

рутаигры.Определениепоследовательностидействий.Прохождениепостанциямигры

:«Узнавайка»,«Объяснялка»,«Представляйка».Оцениваниеправильностивыполнени

янастанциях.Подведениеитоговигры-

путешествияпроходитввидеэстафетсэлементамиметания,прыжков,разновидностейб

ега(т.е.техэлементов,которыевстречаютсявиграхнародовСевера).Коллективнаярефл

ексия.(Определениезначениеподвижныхигрдляфизическогоразвития). 

 

Тема2.Игрысметанием. 

Практическоезанятие. 

Выполнениеупражненийвходьбеибеге,разучиваниекомплексаОРУсмалымимячами,

сгимнастическимипалкамиподконтролемучителя.Выполнениеиндивидуальныхзада

нийсметаниеммячанадальность,подбрасываниемячаназаданнуювысотуиловляего.М
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оделированиеразличныхисходныхположенийдляметанияразличныхпредметов(мяче

й,палок,косточек,колец,дисковит.д.)вцельилинадальность.Выполнениеиндивидуаль

ныхупражненийустены-

метаниемячасотскокомнадальность.Определениеудобногодлясебярасстояниядлявы

полнениякачественногометаниядиска,тынзяна.Объяснение,почемувыбраноименноэ

торасстояние.Определениекачествавыполненияметанийразличныхпредметов.Мета

ниетынзянанастойку. 

Подвижныеигры:«Метаниедиска»,«Метаниетынзяна»,«Сюлы»(ледяныепалочки),«

Отбивкаоленей»,«Ловкийоленевод»,«Охотанаволка». 

 

Тема3.Игрыспрыжками. 

Практическоезанятие 

Выполнениеупражненийвходьбеибеге,разучиваниекомплексаОРУсоскакалками,сги

мнастическимипалками,обручамиподконтролемучителя.Выполнениеиндивидуальн

ыхзаданий:прыжковсместа,прыжковсразбегасотталкиваниемоднойногойиприземле

ниемнаматы.Моделированиеразличныхисходныхположенийдляпрыжковсместаипр

ыжковсвысоты(соскамейки,сгоркиматов).Выполнениеиндивидуальныхупражнений

–прыжкичерезпрепятствиетолчкомоднойноги,двухног. 

Определениекачествавыполненияпрыжковчерезскакалку.Перепрыгиванияполовин

киавтошин,выкрашенныевразныецвета.Они,преждевсего,хорошитем,чтопредохран

яютдетейоттравм.Крометого,такиеснаряды,сделанныеизбольшихавтошинпоставлен

ныепопарно,могутзаменитьнастоящиеспортивныенарты. 

Групповаярефлексия(Чтовыиспытали,когдаспервогоразанеполучилосьвыполнитьп

рыжкичерезпрепятствие?) 

Подвижныеигры:«Нарты-сани»,«Охотанакуропаток». 

 

Тема4.Игрысразновидностямибега 

Практическоезанятие 

Выполнениеупражненийвходьбеибеге,показкомплексаОРУобучающимисяналучше

евыполнение.Моделированиевместесучителемразновидностейбега,различныхисход

ныхположенийдлявыполнениябега.Бегнакороткиедистанциинаперегонкивпарах,тр

ойках.Челночныйбег3х10м,4х9м,5х8,6х7м.Бегнавыявлениелидеравгруппе5-

6обучающихся,10обучающихся,всегоколлектива.Помощьучителюввыявлениилиде

ров. 

Групповаярефлексия(Чтовыиспытали,когдаспервогоразанесталилидеромвбеге?Как

аягруппалучшевыполнялабегисоблюдалатехникубезопасности?) 

Подвижныеигры:«Бегпомедвежьи»,“Ктобыстрее”,«Медведьиягодники»,«Каюрисоб

аки»,«Ловляоленей»,«Здравствуй,догони»,«Важенкаиоленята»,«Волкиолени». 
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Тема5.Игрыспредметами 

Сюжетно–ролеваяигра«Большиегонки» 

Моделироватькомплексыупражненийсмячами,палками,дискамиизранееизученныхэ

лементов.Объяснениеучителемигровогозамыслаигры.Составлениевместесучителем

этапов«Большихгонок»наосновеизученныхподвижныхигр.Поискматериалатрадици

йиобычаевненцов,связанныхсигровойдеятельностьюдлясоставленияэтаповигры.По

движныеигрынаразвитиеловкости,выдержки,находчивости,воображения,силы:«Бор

ьбанапалке»,«Перетягиваниепалки»,«Успейпоймать»,«Хейро»,«Бегвснегоступах»,

«Полярнаясоваиевражки»,“Пуксэл”,«Игравмяч».Игрынаразвитиемелкоймоторики:

«Вывко»(детскаягуделка),«Меткийохотник»,«Колечко». 

Групповоеобсуждениеитоговигры,высказываниесвоихсужденийповыборуигрдляэт

апов.Определениесамогоинтересногоэтапа.Выявлениевместесучителемобучающих

ся,внесшимсамыйбольшойвклад:поорганизацииигры,поподготовкематериаловдляи

гры,дляпобедывэтапах. 

 

Тема6.Календарныеигры 

Практическоезанятие 

Подготовкаипроведениеинтервьюсдедушкой(бабушкойилидругимиродственникам

и–

вкакиеигрыигралионивдетстве?).Анализисравнениеигррусских,украинскихидругих

народовсненецкиминациональнымииграми.Поискинформациионародныхиграх,фол

ьклорномматериале.Моделированиевместесучителемподвижныхигрнаосновенарод

ныхкалендарныхиграхсадаптациейкплощадкедлязанятийиинвентарю.Творческоео

формлениеинтервьюсродственникамиипредставленияеговклассе.Подвижныеигры:

«Прятки»(“Каняхянтэх”),«Играскольцами»(“Кусанюх”),«Салкиподснегом»,«Метан

иешишек». 

 

Тема7.Самоделкины.Изготовлениеинвентарядляподвижныхигриихпрезентация. 

Творческийконкурс. 

Свободноеобсуждениевариантовизготовленияинвентарядляподвижныхигр.Выборм

атериаладляизготовлениятынзяна,мячей.Индивидуальноеизготовлениенаосновевы

бранногообразца.Формулированиесовместносучителемусловийучастиявконкурсе.О

формлениеизготовленногообразцаиподготовкапрезентациисвоегоэкземпляра,возмо

жновместесродителямиилиучителем.Подведениеитогов,обсуждениеианализконкур

са. 

 

Тема8.Истоки 



 
 

 

378 
 
 

 

Познавательнаяэкскурсия 

Поискинформацииоподвижныхиграхсеверныхнародов,обихжизни,труде,бытеиуни

кальностинародныхобычаев.Коллективноеформулированиеправилповедениянаэкск

урсии,разработкаинформационнойкартыэкскурсии.Походуэкскурсиизаполняетсяин

формационнаякарта.Поокончаниюэкскурсиирассуждениеотрадициях,обычаяхипод

вижных играх нашего 

округа,ииграхдругихнародовСевера.Формулированиевыводов. 

Групповаярефлексия.Насколькозначимыподвижныеигрыдляфизическогоразвитияс

еверныхнародов?Прикладноезначениеподвижныхигр. 

 

Тема9. «Костяшка-сармик 

Игроваяпрограмма«Что?Где?Когда?» 

Проводитсядляподведенияитоговреализацииобразовательнойчастипрограммы(т.е.в

формированиизнанийосамобытностиненецкогонарода,традициях,подвижныхиграх

народовСевера,правилихпроведения).Обсуждениесценарияпрограммы.Распределен

иеобязанностейкаждойгруппы,обсуждениеэтаповподготовкииоформлениямеропри

ятия.Оцениваниепрохожденияигры.Оцениваниеучастниковигруппыподдержки. 

Оформлениефотогазетыигровойпрограммы. 

 

Тема10.«БескрайнийСевер» 

Спортивныйпраздник 

Проводитсядляподведенияитоговреализациипрактическойчастипрограммы.Обсужд

ениесценарияпраздника.Формированиегруппыдляподготовкипраздника.Распределе

ниеобязанностейкаждойгруппы,обсуждениеэтаповподготовкииоформлениямеропр

иятия.Подготовкаинвентаря,музыкальногосопровождения.Формированиекомандыу

частников,помощниковиболельщиков.Участиевэстафетныхзаданиях,играх,единобо

рствахиличныхвыступлениях.Подведениеитогов.Анализудачипораженийвсоревнов

аниях.Оцениваниепрохожденияигры.Оцениваниеучастниковигруппыподдержки.О

формлениефотогазетыпоитогампраздника. 

 

2.1.12.Курс внеурочной деятельности «Социокультурные истоки» 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Социокультурные истоки» 

1 класс 

Курс внеурочной деятельности«Социокультурные 

истоки»для1классапозволяетмладшемушкольникуосвоитьпонятиеистоки.Базовоесо

держаниекурса«Социокультурные истоки»объединеновчетыретематическихблока–

Мир.Слово.Образ.Книга. 
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Системообразующиекатегории-

ценности«Слово»и«Образ»впрограмме«Социокультурные истоки 

»имеютпервостепенноезначение. 

«АзбукаИстоков»соединяетводномизданиитрикниги: 

1.ПерваякнигаучитребенкачтениючерезкатегорииИстоков(алфавитнаячасть). 

2.Втораякнигаразвиваетдуховно-

нравственныеценностиребенкавконтекстепрограммы«Социокультурные 

истоки»дляпервогогодаобучения(содержательнаячасть). 

3.ТретьякнигапомогаетребенкусоздаватьсвоюПервуюкнигу. 

В«АзбукеИстоков»трикнигисогласованыивзаимосвязаны.ПриближениекОбразуице

нностномусмыслуСловаявляетсяглавныммотивирующимфакторомвразвитииребен

ка. 

Втеме«Мир»приближениекОбразуначинаетсясвнешнеговосприятиясемьи,школыкр

угадрузей,родногокрая,поля,леса,радугиквнутреннемувосприятиюсвятыньРоссии(

Щитигерб,Защитник,СвятойГеоргийПобедоносец,ИльяМуромец)идобродетелейчел

овека(добро,честь,любовь,милосердие,благодарность). 

Тема«Мир»помогаетпреподавателюосуществитьсоциокультурноеприсоединениеот

дошкольногообразованиякначальнойшколе. 

РазвитиеценностногосмыслаСловараскрываетпятьталантовЗолотогосердечка:Добр

оеслово,Честноеслово,Словоородителях,Трудиподвиг,Святоеслово. 

Золотоесердечкоживетдобрым,честным,святымсловом. 

КаждыйчеловекдолженценитьсказанноеСлова,илионостанет«медьюзвонящей». 

С1класса«Социокультурные 

истоки»развиваютспособностьребенкаразличатьОбразибезобразное.В«АзбукеИсто

ков»представленыобразызащитниковОтечества(святогоГеоргияПобедоносца,Русск

ихбогатырей,святогокнязяВладимира,святогоАлександраНевского,АлександраВаси

льевичаСуворова,МихаилаИлларионовичаКутузова),великихрусскихпоэтов(Алекса

ндровичаСергеевичаПушкина,МихаилаЮрьевичаЛермонтова,ФедораИвановичаТю

тчева,СергеяАлександровичаЕсенина)иобразпраздникаВеликойПобеды. 

Завершающаячастьучебногокурсапозволяетмладшемушкольникуузнать,чтовнашей

культуреКниги–живоесущество. 

Главнымицелямикурса«Социокультурные истоки»в1классеявляются: 

*освоениесоциокультурныхкатегорийМир,Слово,Образ,Книга; 

*развитиесистемыдуховно-нравственныхценностейжизни; 

*развитиецелостноговосприятиямиравнешнего(социокультурнаясредаразвития)им

иравнутреннего(духовно-

нравственного),способностислышатьСлово,видетьОбразисоздаватьКнигу. 
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РАЗДЕЛЫСОДЕРЖАНИЯ 

Мир. 

СОЛНЫШКО,МАМАИПАПА.Родители.Мама.Папа.Сердечноетеплородителей.Род

ительскаялюбовь.Солнышко.Свет.Родительскоеблагословение.Благодарность. 

МИРИЛАД.Чтообъединяетполе,школуисемью?Мир.Лад.СогласиеУважение.Перва

якнига.Детислюбовьюсоздаютсвоюпервуюкнигу.Впервойкнигезапечатленадушасе

мьи. 

ИСТОКИИШКОЛА.Истокиглазамидетей.Рождественскийдар. 

ИСТОКИИРАДУГА.ЖивительнаясилаИстоковпроявляетсявлюбвикроднойземлеир

одномуслову,родителямиродномуочагу.Радуга—

образИстоков,соединяющийнебо,землюичеловека. 

СКАЗКИПУШКИНА.ВсказкахПушкинадобропобеждаетзло,честьихрабростьпобеж

даютглупостьижадность,любовьимилосердиепобеждаютгордынюизависть. 

РОДНОЙКРАЙ.Родина.Дом.Роднаясторонушка.Родныелюди.Народнаяпесня. 

ЩИТИГЕРБ.ДуховныйзащитникнашегоОтечествасвятойГеоргийПобедоносец.Чуд

оГеоргияоЗмее.СвятыняРоссии.Герб. 

ИЛЬЯМУРОМЕЦ.Русскийбогатырь.Роднаяземля.Добро.Храбрость.Мир. 

Слово. 

СЛОВО.Словонаполняетдушучеловекасветом.Словосоединяетдобрыеделаидоблест

ныйтруд,самоотверженныйподвигиискреннююлюбовь.Словопроверяетсяделом. 

ВЕСНАИСЛОВО.Чтопробуждаетсаддобродетелейвдушечеловека?КаждыйгодВесн

анапоминаетожизнеутверждающейсилеСлова. 

ЮЛОТОЕСЕРДЕЧКО.ПятьталантовЗолотогосердечка.ДоброеСлово.ЧестноеСлово.

Словоородителях.ТрудиподвигСвятоеСлово. 

СЕРЕБРЯНОЕКОПЫТЦЕ.Добро.ДоброеСловоДоброедело. 

ДОБРЫНЯНИКИТИЧ.ЧестноеСлово.Родительскоеблагословение.Подвиг. 

СЛОВООРОДИТЕЛЯХ.Благословение.Родительскоеслово.Материнскаяиотеческая

любовь.Уважение.Почитание. 

АЛЕШАПОПОВИЧ.СвятоеСлово.Богатырскаядоблесть.Честь. 

ЧАШАЖИЗНИ,Жизнь.ЛюбовьДобрыедела. 

Образ. 

РОДНИК.Род.Родник.Родноеслово.Роднаяземля.Родина.Родник—

началожизни.ЖиваяводаСвятойисточник.Святаявода. 

ОБРАЗРОДИНЫ.РодинаРоднаяземля.Отечество.Святаяземля.ОбразРодины. 

ЗАЩИТНИКОТЕЧЕСТВА.СвятойблаговерныйкнязьАлександрНевский—

солнцеземлиРусской.ЗащитникОтечества.Ангел-хранительрусскогонарода. 

ОБРАЗПРАЗДНИКА.ДеньВеликойПобеды.ПокровительствосвятогоГеоргияПобед

оносца.Святаяпамять. 
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Книга. 

КНИГА.Книга—живоесущество.Доброикрасота.ВкаждомчеловекеживетТворец. 

КНИГАКНИГ.Собираниебиблиотеки—добраятрадициянашегонарода.Книгакниг—

Библия.Библияположиланачалообъединениюкнигвсемью–библиотеку. 

ЖИВОЕСЛОВОКНИГИ.Чтение—

сердечныйдарЖивоесловоКнигинайдетоткликвдушечитателя. 

ПЕРВАЯКНИГА.МИРКНИГИ.Перваякнигасоединяеттрудсемьиишколы.Миркниги

. 

 

БАЗОВЫЙСОЦИОКУЛЬТУРНЫЙРЯД 

Родители.Родительскаялюбовь.Свет.Благодарность.Поле.Школа.Семья.Мир.Лад.С

огласие.Добрыйплод.Дap.Истоки.Роднаяземля.Родноеслово.Радуга.Сияниеистоков.

Добро.Честь.Храбрость.Любовь.Милосердие.Мудрость.Роднойкрай.Дом.Родныелю

ди.Народнаяпесня.Герб.Щит.Щит—

совесть.Святой.Чудо.Защитник.Победоносец.Богатырь.Слово.Бесценныйдар.Слово

идело.ВеснаиСлово.Добродетель.Саддобродетелей.Золотоесердечко.Талант.Добро

еСлово.ЧестноеСлово.Словоородителях.Трудиподвиг.СвятоеСлово.Доброедело.Ро

дительскоеблагословение.Родительскоеслово.Уважение.Почитание.Богатырскаядо

блесть.Жизнь.Образ.Род.Родник.Живаявода.Святойисточник.Святаявода.Родина.О

течество.Святаяземля.ОбразРодины.ЗащитникОтечества.СолнцеземлиРусской.Обр

азпраздника.ВеликаяПобеда.Святаяпамять.Книга.Доброикрасота.Творец.Книгакни

г.Библия.Библиотека.Живоесловокниги.Чтение.Сердечныйдар.Перваякнига.Миркн

иги. 

2 класс 

РОДНОЙОЧАГ.РОДНЫЕПРОСТОРЫ.ТРУДЗЕМНОЙ.ТРУДДУШИ 

Курс внеурочной деятельности «Социокультурные 

истоки»для2классаначинаетвводитьмладшегошкольникавкругосновныхсоциокульт

урныхценностей,присущихроссийскойцивилизации.Вегорамкахпроисходитинтегри

рованиеполучаемыхвшколеисемьезнанийосреде,вкоторойживетиразвиваетсяребено

к,атакжеприобретаетсяпервыйопытцелостногосоциокультурногоеевосприятия.Цел

остноевосприятиемира,нерасчлененноенаотдельныеавтономныеотраслизнания,осн

овывающиесянаединениивосприятия,мышления,чувствованияидуховногопережива

ния,внаибольшейстепенисоответствуетособенностяммладшеговозраста,опираетсян

анего. 

Главнымицелямиэтогокурсаво2классеявляются: 

*раннееиотносительносистемноеприобщениеребенкакистокамроднойкультуры,дух

овныхценностейиобразажизни; 
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*посредствомсовместнойдеятельностиученикаиегосемьи,направляемыхучителем,п

риобщатьребенкакцелостномувзглядунаокружающиймир,выявлятьего(мира)истоки

; 

*развиваявосприятие,мышление,чувствованиеидуховныйопытребенка,формироват

ьощущениесвоегоначальногородстваокружающемусоциокультурномуидуховномуп

ространству,уверенностьвтом,чтоокружающиймирнеявляетсячужим,ибоотчужденн

остьеговедеткотчужденностиотсвоихистоков,непониманиюих. 

Базовоесодержаниекурса«Социокультурные истоки-

2»объединеновчетыретематическихблока–

«РОДНОЙОЧАГ,РОДНЫЕПРОСТОРЫ,ТРУДЗЕМНОЙиТРУДДУШИ».Текстучеб

нойкнигинедолжензаучиваться.Доминирующаялогикаегоможетбытьпредставленас

хемой:отнастоящего–кистокам,аотних–

вновькнастоящему,косознаниютехегокачеств,которыеимеютнепреходящуюценност

ь. 

Несмотрянато,чтотекствключаетвсебяведущиепонятияинаправлениямысли,онвсеж

еявляетсялишьосновойдляразмышленийученикаиегоблизких.Усвоениеиосознаниеб

азовогосодержаниядолжнопроисходитьпутемегосущественногорасширениявходечт

ения,рассуждения,выполненияразнообразныхзаданий(каксамостоятельно,такисуча

стиемвзрослых),атакжедополнительныхнаблюденийребенказаокружающиммиром. 

РАЗДЕЛЫСОДЕРЖАНИЯ 

Роднойочаг 

ИМЯ.Каквыбираетсяимяичтоонозначит?Именины.Почемунужнодорожитьсвоимим

енем? 

СЕМЬЯ.Мирсамыхблизкихлюдей.Любовь,забота,согласиеипочитаниеродителей–

основасемьи.Почемунужнодорожитьдоброймолвойосемье? 

РОД-люди,происходящийотодногопредка.Род—

твоясвязьспрошлымибудущим.Поколенияиродственники.Памятьороде.Родовыезан

ятия.Честьрода. 

ДОМ—

территориясемьи,мирвещей.Домашнийпорядок.Ритмыдомашнейжизни.Праздникии

будни.Семейныереликвииисвятыни. 

ДЕРЕВНЯ.Земледелие.Очемрассказываютназваниядеревень.Деревенскийдомидере

венскаяулица.СходВзаимовыручка.Зачтоуважаютчеловекавдеревне? 

ГОРОД.Вчемегоотличиеотдеревни.Какгородрассказываетосебе.Улицы.Плошали.П

амятники.Храмы.Почемунужноберечьсозданноетрудомиталантомпредков?Милосе

рдие. 

Родныепросторы 
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НИВАиПОЛЕ.Трудземледельца.Золотаянива.Нива—

творениерукчеловека.Нивасвященна.Нивадаетжизньчеловеку.Полебитвы.Почемув

полепроверяютсясилаидухчеловека?Полеиволя. 

ЛЕС.Каклесслужитчеловеку?Дарыприроды.Вчемкрасоталеса?Тайнылеса.Сказочны

егероилеса.Вековыедеревьянапоминаютдеревожизни. 

РЕКА.Очемговорятназваниярек?Какрекаслужитчеловеку?Вчемкрасотарекииеебере

гов?Течениерекииходвремени.Водаживая,мертваяисвятая. 

МОРЕ-ОКЕАН.Какмореслужитчеловеку?Вчемкрасотаморя?Море—

конецсвета?Тайныморя.Мореучитмужеству.Поморы.Мореходы. 

ПУТЬ-

ДОРОГА.Путьксчастью,путькспасению,путькправде.Дорогажизни.Путники.Палом

ники.Гостеприимство. 

Трудземной 

СЕВиЖАТВА.НародныеприметыземледельцевНароднаямудрость.Умейвседелатьв

овремя.Земледелиеучиттрудолюбию.Ежегодноевозрождениежизни. 

БРАТЬЯМЕНЬШИЕ.Какиеживотныеиздавнаживутсчеловеком?Заботаоживотных.К

акразделилиэтизаботымужчины,женщиныидети?Какиепраздникисвязанысживотны

ми? 

ТКАЧИХИ-

РУКОДЕЛЬНИЦЫ.Прястьиткать.Лениполотно.Беседыипосиделки.Какткачихитерп

ениевоспитывают? 

МАСТЕРА-

ПЛОТНИКИ.Чтостроилииздерева?Какрубилидом?Почемупредпочиталидеревянны

еизделия?Артель.Плотницкоеделоучитдобросовестности.Умейстроитьмирвдуше. 

КУЗНЕЦЫ-

УМЕЛЬЦЫ.Кузница.Горн.Молот.Наковальня.Кузнечноеделоучитсилеиловкости.К

аккузнецвещипреображает? 

ЯРМАРКА.Купец.Покупатель.Товар.Какярмаркачестнойторговлеучит?Ярмарка-

народныйпраздникиживаягазета.Торговлясоединяетстраныилюдей. 

Труддуши 

СЛОВО.Словаумные,добрые,меткие,задушевные.Злословие.Ценаслова.Слово-

молитва.СловоБиблии. 

СКАЗКА.Каксказкаучит,развлекаетизлопобеждает?Сказочник.Всказкеживетжитей

скаямудрость. 

ПЕСНЯ.Песнярождается,когдаобычныхсловмало.Песнипраздничныеипоходные,за

стольныеиторжественные.Частушка.Гимн.Песнязадушевная. 

ПРАЗДНИК.Смыслпраздника.Почемупраздникназываюттруддуши?Главныепраздн

икигода. 
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КНИГА.Библия—

Книгакниг.Книгарукописная,книгапечатная.Книжнаямудрость.Вчемсостоитвелика

ясилакниги? 

ИКОНА—

образиного,преображенногомира.Какчтятикону?Лампада.Красныйугол.Какиконап

омогаетвжизниичемуучитчеловека? 

ХРАМ.Почемухрамнепохожнаобычноездание?Храмвжизничеловека.Храмхраниттр

удмногихлюдей. 

БАЗОВЫЙСОЦИОКУЛЬТУРНЫЙРЯД 

Имя.Семья.Род.Дом.Деревня.Город.Нива.Поле.Лес.Дорога.Река.Море.Сев.Жатва.П

рядение.Ткачество.Кузнечноедело.Плотницкоедело.Строительство.Торговля.Дома

шниеживотные.Слово.Сказка.Песня.Праздник.Книга.Икона.Храм.Согласие.Забота.

Добраямолва.Память.Взаимовыручка.Милосердие.Гостеприимство.Воля.Течениеб

ремени.Вечность.Трудолюбие.Добросовестность.Ловкость.Своевременность.Терпе

ние.Преображение.Задушевность.Мудрость.Труддуши.Тайна.Надежда. 

 

3 класс 

ВЕРА.НАДЕЖДА.ЛЮБОВЬ.СОФИЯ 

Курс внеурочной деятельности «Социокультурные 

истоки»в3классеявляетсяпродолжениемначатогов1-оми2-

омклассах.Вцентревниманияоказываютсяценностивнутреннегомирачеловека.«Соц

иокультурные истоки -

3»призваныподвеститретьеклассникакистокамдуховности,морали,нравственностии

этикивтомихпонимании,вкакомонитрадиционнобытуютвроссийскойцивилизации. 

Главнымицелямиэтогокурсав3классеявляются: 

*датьребенкупервыйопытотносительноцелостногоисистемноговосприятиявн

утреннегомирачеловека; 

*посредствомсовместнойдеятельностиученикаиегосемьи,направляемыхучителем,п

одвестикпервымразмышлениямобистокахдуховностиинравственностивчеловеке; 

*продолжатьформированиевребенкеощущенияэтническогоисоциокультурногородс

твасокружающимсоциумом;уверенностивтом,чтоэтородствосоздаетвозможностьса

мореализации. 

Базовоесодержаниекурса«Истоки-

3»объединеновчетыретематическихблока:«Вера»,«Надежда»,«Любовь»,«София».К

акивпредыдущемкурсе,тексткнигипредназначеннедлязаучивания,адляразмышлени

яовнутреннеммиреипервомдуховномопыте 

РАЗДЕЛЫСОДЕРЖАНИЯ 

Вера. 



 
 

 

385 
 
 

 

ВЕРА.Ступенькиверы—

доверие,уверенность,признание.Чемудоверяетсердце,какверитпытливыйум,вочтове

руетдуша.Почемуговорят,чтосверойприходитдоброедело.Верукделуприменяй,адел

о—квере. 

ВЕРНОСТЬ—преданностьинадежность.Верность—

знакверы.Почемувбольшомделедаютприсягу.Нарушатьклятву—

веруломать(вероломство).Верностьнезнаетмелочей. 

ПРАВДА.Чтоозначает—

житьпоправде.Правда,вделе,вслове,вобразе.Правдавсегдасверойдружит.Прав

да—путьверы.Праведность.Справедливость.Правосудие. 

ЧЕСТЬ.Почемуговорят:«Берегичестьсмолоду».Честноеделоискромность.Чест

ьихвала—наградазадоблесть,похваламудростиипоклонпреподобному. 

Надежда. 

НАДЕЖДА—

стремлениекдобромуисходудела.Надежданаопыт,правдуиверу.Надежданедолжнау

мирать.Тщетнаянадежда.Потерянадежды—отчаяние. 

СОГЛАСИЕ—

единомыслие,единодушие,единоверие.Согласиесредилюдей.Согласиеиладвсемье.С

огласиеума,сердцаиволи.Какмирисогласиедобруюнадеждурождают.Несогласиеира

зногласие. 

ТЕРПЕНИЕ—

умениестойкопереноситьиспытанияитрудности.Терпениеинадеждавместеидут.Безт

ерпениянетспасения.Терпениедаетумение.Нетерпимостькзломусловуиделу.Терпен

иеитерпимость(принятиедругого,иногообразажизни). 

ПОСЛУШАНИЕ—

довериедобромуопытуинадеждананего.Послушаниесовести.Послушаниероди

телям.Законопослушание. 

Любовь. 

ЛЮБОВЬ-сердечнаяпривязанность.Любовь-добро.Любовь-единство.Любовь-

дружба.Святаялюбовь.Любовь-созидательныйтруддушиитела. 

МИЛОСЕРДИЕ-

милостьвсердце.Милосердиечерезсловоидело.Уметьпрощатьчеловека,нобытьстрог

имкегопроступкаминетерпимымкзлу.Гдегнев-

тамимилость.Милостьотлюбвиисходит. 

ДОБРОТА.Добрыесловаидобрыедела.Доброжелательность.Добротаистиннаяидобр

оталожная.Добрыйчеловеквдобротепроживетвек.Вкомдобранет,втомиправдымало. 
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РАСКАЯНИЕ-

чистосердечноепризнаниевпроступке,отречениеотзла.Раскаяниеведеткочищению.Р

аскаяниелюбвиучит. 

София. 

УМДАРАЗУМ.Умпознаетизапоминает,аразумсмыслпостигает. 

РАЗМЫШЛЯТЬИВРАЗУМЛЯТЬ.Грамота,книга,школа.Умбезразума-

беда.Гдеуманехватит-спросиуразума.Обучениеивразумление.Учение-труд. 

ИСТИНА-

неложность,подлинность,искренность,правдивость.Хранителиистины.Словоистин

ы.Истинавделе,истовость.Истинавобразе,путеводныйобраз. 

ЗНАНИЯИМУДРОСТЬ.Слепаяверапротивнарассудку.Знание-плодучения,аистина-

любвииправды.Мудростьимудрецы.София-

Премудрость.ПочемуВера,НадеждаиЛюбовь-родныесестры. 

БАЗОВЫЙСОЦИОКУЛЬТУРНЫЙРЯД 

Вера.Верность.Правда.Честь.Надежда.Согласие.Терпение.Послушание.Любовь.Ми

лосердие.Доброта.Раскаяние.Умдаразум.Истина.Знанияимудрость.ЕдинствоВеры,

НадеждыиЛюбви.Доверие.Уверенность.Признание.Преданность.Надежность.Чувст

водолга.Праведность.Правосудие.Путеводныйобраз.Единомыслие.Единодушие.Ед

иноверие.Сострадание.Нетерпимость.Совесть.Сердечнаяпривязанность.Милостьвс

ердце.Доброжелательность.Раскаяние.Размышление.Знание.Вразумление.Подлинн

ость.Искренность. 

4 класс 

Традицииотечества 

Курс внеурочной деятельности для  

4классапризвансуммироватьиобобщитьвсеизвестноеобучающемусяизкурса«Социо

культурные 

истоки»вначальнойшколеивывестиегонановыйуровеньпониманиясоциокультурных

идуховныхценностей.Вцентрекурса–

традициикакважныймеханизмпередачиихновымпоколениям,какспособсохраненияп

реемственностикультурывеесамомширокомпонимании.Важноувидетьжизненнуюс

илутрадицийвсовременнойдействительности,вокружающеммире. 

РАЗДЕЛЫСОДЕРЖАНИЯ 

Традицииобраза 

Чтотакоетрадиция?Почемутрадициинеобходимывжизничеловека,семьи,общества? 

ПЕРВЫЕОБРАЗЫ.Отецкакглавасемьи,кормилец,заступник.Отеческийсудинаказан

ие.Отецродной,крестный,духовный.Матькакдушасемьи.Хранительницаочага,утеш

ительница,молитвенница.Матьродная.Крестная,богоданная,названная.Род.Родонач

альникиродословие.Видыродословной. 
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Отечество.Беспредельностьпросторовиразнообразиероднойприроды.Богатствокрас

ок.Колокольныйзвон.Произведениякультуры–живаяпамятьОтечества.СвятаяРусь. 

Щитимеч.СвященныйдолгзащитыОтечества.Щитимечстаринные,«щит»и«меч»совр

еменные,щитимечдуховные.Мир.Мир–белыйсвет.Мир–согласие.Мир–

сообщество.Правиламирскогосамоуправления. 

СВЯЩЕННЫЕОБРАЗЫ.ОбразыСпасителя.Художественныйидуховныйязыкобразо

вСпасителя.ОбразыБогородицы.ОбразПокровавотечественнойтрадиции. 

Образангела-хранителя.Ангел-хранительчеловека,семьи,храма,страны,народа. 

СВЕТЛЫЕОБРАЗЫ.Образсветакакзнакистины.Яркийсвет,огненныйшариудивител

ьноетепло—чертыэтогообраза.Светлыйвзгляд,светлыйум,просвещенноесердце—

образыпросветителей.Образыправедниковимудрецов.Святые,бессеребреники,испо

ведники,преподобные,блаженные,мученики.Образы-

символы:кресткупол,птица,конь,деревоидругие.Смыслыэтихобразов,ихразмещение

ипризнаки. 

ТрадицииСлова 

СВЯЩЕННЫЕСЛОВА.Заповедиизаветы.Следованиеимпожизни-

важнейшийнравственныйопытмногихпоколений,духовноенаследиеОтечества. 

СЕРДЕЧНЫЕСЛОВА.Родительскоеблагословение:пожеланиедобра,покоя,любвиис

огласия.Крестноезнамение,благословенныеиконы,духовныеграмоты-

традиционныепроявленияродительскогоблагословения.Словаприветствия.Словапр

ощания.Словапраздничногопоздравления.Пожеланияиблагодарения.Трогательныес

ловалюбви.Памятныеслова.Словараскаяния,покаянияипрошения. 

ЧЕСТНЫЕСЛОВА.Правилачестногослова:думай,чтоговоришь;неговоритого,чтоне

думаешь:невсе,чтодумаешь,говори.Договориуговор.Традицияверностидоговоруиуг

овору. 

Присяга-словодолга.Обет-добровольноеобязательство. 

Традициидела 

ТРУД.Земледельцыкормятсемью,ближнегоиОтечество.Традицииземледелия:знатьп

риродныеприметы,иметьправонасвоюдолюземли,добросовестныйтруд,дружныйтру

д,взаимопомощь,каждомуделу-свояпора. 

РемесленникисозидаютновыеполезныевещирадиближнегоивсегоОтечества.Традиц

ииремесла:любитьихорошознатьсвойматериал,безупречновладетьсвоиминструмент

ом,добросовестность,передачасекретовмастерстваученикамМастер-золотыеруки. 

Купцыипредприниматели-

деловыелюдиОтечества.Традицииделовогомира:расторопностьидальновидность,зн

аниетовараипокупателя,умениерисковать,бытьвернымуговору,идтивногусовремене

м,творитьделамилосердия. 
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СЛУЖЕНИЕ.Воинскоеслужение-

защищатьОтечество,устрашатьикаратьврага.Традициироссийскоговоинства:дисцип

лина,исполнениеприказа,отвага,сохранениебоевогознамени,зашитаВеры.Отцы-

командиры.Полководцы. 

Служениесвященства-

научениеВере,наставлениеожизни,защитаотгреха.Традициисвященства:молитьсяоб

лижнемиОтечестве,совершатьтаинства,бытьдуховнымотцомприхожанам,отзыватьс

янаихдуховныенужды. 

Судиуправление-

сберегатьмирмеждулюдьми,соединятьзакониправду.Добрыетрадициигосударствен

ногослужения. 

ТВОРЧЕСТВО.Талант-особыйдарчеловека.Творчествоиконописца-

передатьлюдямвечныеибожественныеобразы,приблизитьихкдуховномумиру. 

Живописец.Егопризвание-

раскрытькрасотумираземного.Художественныйязыкживописца. 

Мастерахудожественныхпромыслов.Образыисимволынародноготворчества.Научно

етворчествоиегопроявления. 

ТРАДИЦИИПРАВЕДНОГОДЕЛА.Смыслправедногодела-

жить,трудиться,служитьитворитьпоправде,воимяближнегоиОтечества. 

Традициипраздника 

ГУЛЯТЬВСЕММИРОМ.Праздникиземледельческогокалендаря.Прославлениежизн

еннойсилыприроды. 

Общинныепраздники;братчиныобетные,заветные.Всеобщеепримирениеивеселие.П

рестольныйпраздник;литургия,молебен,крестныйход,гостевание.ярмарка,гулянье. 

РАДОВАТЬСЯВСЕЙСЕМЬЕЙ.Крестиныиименины—

наиболеедревниесемейныепраздникирусскогонарода.Обрядыиобычаисемейныхпра

здников. 

ПОМНИТЬВСЕМОТЕЧЕСТВОМ.Государственныеигражданскиепраздники—

общенароднаяпамятьиблагодарность.ДеньПобеды,Деньгородаилиселаидругие. 

МОЛИТЬСЯВСЕЙЦЕРКОВЬЮ.Православныепраздники—

важнаячастьнароднойпраздничнойкультуры.Пасха–

праздникпраздников.Ееатрибуты:ночнаялитургия,пасхальныйкрестныйход,возглас

ы«ХристосВоскресе!»,куличипасха,крашеныеяйца,славлениеХристаивеличальные

песни.Историческийидуховныйсмыслэтихпроявленийпраздника.ПразднованиеРож

дестваХристоваи«Спасы»вотечественнойкультуре. 

ПОТРУДИТЬСЯДУШОЙ.Общиетрадициивсехпраздников:ощутитьсмыслидуховно

епредназначениепраздника,внешняяивнутренняяподготовкакпраздникуобычаигост

еприимства,милосердиекбольным,одинокимивсемнуждающимся. 
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БАЗОВЫЙСОЦИОКУЛЬТУРНЫЙРЯД 

Традицииобраза.Традицииделаислужения.Традициислова.Подвигидуши.Отец.Родо

начальник.Родовоедерево.Отецродной,крестный,духовный,названный.Мать.Родная

мать,мать—хранительницаочага,крестнаямать.Мир—Вселенная,мир—

сообщество,мир-

согласие.Отечество.Щитимеч.Троица.Спасительи«Спасы».ПакровПресвятойБогор

одицы.ОбразыБогородицы.Ангел-

хранитель.Праведникиимудрецы.Куполикрест.Свет,свечаилампада.Молениеикрест

ныйход.Сообщества:община,артель,сотни,гильдии,цехи,собор,дружина,братия,учи

лище.Опыт.Праведныйтруд.Талант.Выгодаидобро.Заветизаповедь.Честьиуговор.И

споведь.Обет.Укориукоризна.Подвижники.Благодарение.Поминаниеипочитание.Т

рапеза. 

 

2.1.13.Курсвнеурочнойдеятельности«Психологияобщения». 

Содержание кружка внеурочной деятельности «психология общения» 

1 класс.Я–

школьник.Знакомствосошколойишкольнымиправилами.Осознаниепозициишкольн

ика.Формированиедружескихотношенийвклассе.Развитиеуверенностивсебеиучебн

ыхвозможностей.Эмоционально-

положительноеотношениекшколе,адекватноеосознанноепредставлениеокачествахх

орошегоученика,принятиеобразца«хорошегоученика»какпримерадляподражания.

Моичувства.Рассмотретьособенностисодержательногонаполнениярадости,страха,г

нева,обиды.Обучатьраспознаваниюиописаниюсвоихчувствичувствдругихлюдей.Ос

ознаниеотносительностиоценкичувств.Способствоватьснижениюуровнястрахов. 

2 класс. 

Вспоминаемчувства.Актуализациязнанийобэмоциональноммиречеловека.Расшире

ниепредставленийобогатствеимногообразииэмоциональныхпроявленийлюдей,акти

вногословарядляобозначенияэмоций.Чемлюдиотличаютсядруготдруга.Понятие«ка

чествалюдей».Исследованиесвоихкачеств.Изучениесвоихособенностей.Актуализац

иярефлексивнойпозиции,развитиепотребностивсамоанализеирефлексии.Содействи

еосознаниюиндивидуальныхразличиймеждулюдьмиРазвитиеумениянаходитьполо

жительныекачествавовсехлюдях.Какойя–

какойты.Укреплениеинтересаксамопознанию,знакомствососновнымисоставляющи

миЯ-

образа,развитиесамоанализаирефлексии.Умениеразличатьтипытемперамента,содей

ствиеосознаниюсобственнойуникальностиинеповторимости,развитиеэкспрессивны

хвозможностей,обогащениезапасаслов,используемыхдляобозначениячертхарактера
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,развитиеуменияописыватьчертыхарактерадругихлюдейипроизвольностиповедения

. 

3 класс. 

Яфантазер.Осознаниеценностиуменияфантазировать.Развитиекреативныхспособно

стейучащихся.Яимояшкола.Осознаниеособенностейпозицииученика,развитиевнутр

еннейшкольноймотивации.Рефлексиясвоихчувстввотношенииучителей,принятиепе

дагогатакимкакойонесть.Яимоиродители.Осознаниетребованийродителей,сопостав

лениеихсосвоимивозможностямиижеланиями.Обучениеспособамразрешенияконфл

иктовсродителями.Яимоидрузья.Помочьосознатькачестванастоящегодруга.Подвест

икосознаниюсобственногоумениядружить.Развитиепредставленияопонятиисотрудн

ичество,формированиенавыковвзаимодействияибесконфликтногообщения. 

4 класс. 

КтоЯ?Моисилы,моивозможности.Осознаниеуникальностиисебясамоговпрошлом,н

астоящемибудущем.Исследованиесвоихспособностейивозможностей,ихразвитие.Р

азвитиеспособностиксамоанализуирефлексии.Ярастуиизменяюсь.Помочьвосознан

иипроисходящихвдетяхизменений.Планированиецелиипутисамоизменения,обсужд

ениепроблемыидеалов.Понятие«жизненныйвыбор»,Осознание,чтобудущееначинае

тсяснастоящего,представлениесвоегобудущего.Праваиобязанности,осознаниенеобх

одимостипризнаватьиуважатьправадругихлюдей. 

 

2.1.14. Курс внеурочнаядеятельности«Шахматы» 

Содержание курса внеурочной деятельности «Шахматы» 

1класс 

Теоритическиеосновыиправилашахматнойигры. 

Сведенияизисториишахмат. 

Историязарожденияиразвитияшахматнойигры,еерольвсовременномобществе.Чемп

ионымирапошахматам.Современныевыдающиесяотечественныеизарубежныешахм

атисты. 

Базовыепонятияшахматнойигры. 

Правилатехникибезопасностивовремязанятийшахматами,понятиеотравмахиспособ

ахихпредупреждения.Правилаповеденияшахматистов,шахматныйэтикет.Шахматн

ыесоревнованияиправилаихпроведения. 

Структураисодержаниетренировочныхзанятийпошахматам.Основныетерминыипон

ятиявшахматнойигре:белоеичерноеполе,горизонталь,вертикаль,диагональ,центр,ша

хматныефигуры(ладья,слон,ферзь,конь,пешка,король);ходивзятиекаждойфигуры,н

ападение,начальноеположение,ход,взятие,удар,взятиенапроходе,длиннаяикороткая

рокировка,шах,мат,пат,ничья,ценностьшахматныхфигур,сравнительнаясилафигур,

основныетактическиеприемы,шахматнаяпартия,записьшахматнойпартии. 
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Практико-соревновательнаядеятельность 

Соревнования. 

Данныйвиддеятельностивключаетвсебяконкурсырешенияпозиций,соревнования. 

 

2класс 

Теоритическиеосновыиправилашахматнойигры 

Сведенияизисториишахмат. 

Шахматнаяигракакспортвмеждународномсообществе.Чемпионымирапошахматам.

Современныевыдающиесяотечественныеизарубежныешахматисты. 

Базовыепонятияшахматнойигры. 

Правилатехникибезопасностивовремязанятийшахматами,понятиеотравмахиспособ

ахихпредупреждения.Правилаповеденияшахматистов,шахматныйэтикет.Шахматн

ыесоревнованияиправилаихпроведения. 

Структураисодержаниетренировочныхзанятийпошахматам.Основныетерминыипон

ятиявшахматнойигре:белоеичерноеполе,горизонталь,вертикаль,диагональ,центр,ша

хматныефигуры(ладья,слон,ферзь,конь,пешка,король);ходивзятиекаждойфигуры,н

ападение,начальноеположение,ход,взятие,удар,взятиенапроходе,длиннаяикороткая

рокировка,шах,мат,пат,ничья,ценностьшахматныхфигур,сравнительнаясилафигур,

основныетактическиеприемы,шахматнаяпартия,записьшахматнойпартии,основыде

бюта. 

Практико-соревновательнаядеятельность 

Конкурсырешенияпозиций. 

Соревнования. 

Шахматныйпраздник. 

Данныйвиддеятельностивключаетвсебяконкурсырешенияпозиций,спарринги,сорев

нования,шахматныепраздники. 

 

3класс 

Теоритическиеосновыиправилашахматнойигры 

Сведенияизисториишахмат. 

Шахматнаяигракакспортвмеждународномсообществе;цели,задачи,оздоровительное

ивоспитательноезначениешахмат.Историязарождениясоревнованийпошахматам,си

стемыпроведенияшахматныхсоревнований. 

Базовыепонятияшахматнойигры. 

Правилатехникибезопасностивовремязанятийшахматами,понятиеотравмахиспособ

ахихпредупреждения.Правилаповеденияшахматистов,шахматныйэтикет.Шахматн

ыесоревнованияиправилаихпроведения. 
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Структураисодержаниетренировочныхзанятийпошахматам.Основныетерминыипон

ятиявшахматнойигре:белоеичерноеполе,горизонталь,вертикаль,диагональ,центр,ша

хматныефигуры(ладья,слон,ферзь,конь,пешка,король);ходивзятиекаждойфигуры,н

ападение,начальноеположение,ход,взятие,удар,взятиенапроходе,длиннаяикороткая

рокировка,шах,мат,пат,ничья,ценностьшахматныхфигур,сравнительнаясилафигур,

основныетактическиеприемы,шахматнаяпартия,записьшахматнойпартии,основыде

бюта,атаканарокировавшегосяинерокировавшегосякоролявначалепартии,атакаприр

авностороннихиразностороннихрокировках,основыанализашахматнойпартии,основ

ыпешечныхэндшпилей. 

Практико-соревновательнаядеятельность 

Конкурсырешенияпозиций. 

Соревнования. 

Шахматныйпраздник 

Данныйвиддеятельностивключаетвсебяконкурсырешенияпозиций,спарринги,сорев

нования,шахматныепраздники. 

 

4класс 

Теоритическиеосновыиправилашахматнойигры 

Сведенияизисториишахмат. 

ИсторияпоявленияшахматнаРуси.Рольшахматнойигрывсовременномобществе. 

Базовыепонятияшахматнойигры. 

Правилатехникибезопасностивовремязанятийшахматами,понятиеотравмахиспособ

ахихпредупреждения.Правилаповеденияшахматистов,шахматныйэтикет.Шахматн

ыесоревнованияиправилаихпроведения. 

Структураисодержаниетренировочныхзанятийпошахматам.Основныетерминыипон

ятиявшахматнойигре:белоеичерноеполе,горизонталь,вертикаль,диагональ,центр,ша

хматныефигуры(ладья,слон,ферзь,конь,пешка,король);ходивзятиекаждойфигуры,н

ападение,защита,начальноеположение,ход,взятие,удар,взятиенапроходе,длиннаяик

ороткаярокировка,шах,мат,пат,ничья,ценностьшахматныхфигур,сравнительнаясил

афигур,стадиишахматнойпартии,основныетактическиеприемы;шахматнаяпартия,за

письшахматнойпартии,основыдебюта,атаканарокировавшегосяинерокировавшегос

якоролявначалепартии,атаканаравностороннихиразностороннихрокировках,основы

анализашахматнойпартии,основыпешечных,ладейныхилегкофигурныхэндшпилей. 

Практико-соревновательнаядеятельность 

Конкурсырешенияпозиций. 

Соревнования. 

Шахматныйпраздник. 
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Данныйвиддеятельностивключаетвсебяконкурсырешенияпозиций,спарринги,сорев

нования,шахматныепраздники. 

 

2.1.15. Курсвнеурочной деятельности« «Я–исследователь» 

Содержание курса внеурочной  деятельности «Проектная деятельность Я – 

исследователь» 

Программакурсавнеурочнойдеятельности « Проектная деятельность Я 

исследователь»обучающихсявключаеттриотносительносамостоятельныхраздела: 

1. Тренингисследовательскихспособностей; 

2. Самостоятельнаяисследовательскаяпрактика; 

3. Мониторингисследовательскойдеятельности 

1) Тренингисследовательскихспособностей 

Входетренингаобучающиесядолжныовладетьспециальнымизнаниями,умениямиина

выкамиисследовательскогопоиска,аименно: 

▪ видетьпроблемы; 

▪ ставитьвопросы; 

▪ выдвигатьгипотезы; 

▪ даватьопределениепонятиям; 

▪ классифицировать; 

▪ наблюдать; 

▪ проводитьэксперименты; 

▪ делатьумозаключенияивыводы; 

▪ структурироватьматериал; 

▪ готовитьтекстысобственныхдокладов; 

▪ объяснять,доказыватьизащищатьсвоиидеи. 

Изучениеданногоучебногоматериалаосуществляетсяпопринципу«концентрических

кругов».Занятиягруппируютсявотносительноцельныеблоки,представляющиесобой

самостоятельныезвеньяобщейцепи.Пройдяпервыйкругвпервой-

третьейчетвертяхпервогокласса,учащиесявернутсяканалогичнымзанятиямвовтором

-

четвертомклассах.Естественно,чтоприсохраненииобщейнаправленностизаданийон

иусложняютсяотклассакклассу. 

2)Самостоятельнаяисследовательскаяпрактика 

Основноесодержаниеработы-

проведениеобучающимисясамостоятельныхисследованийивыполнениетворческихп

роектов.Этотразделвыступаетвкачествеосновного,центрального.Занятиявыстроены

так,чтостепеньсамостоятельностиребенкавпроцессеисследовательскогопоискапост

епенновозрастает.Исследовательскаяпрактиканачинаетсясовторойчетверти. 
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3)Мониторингисследовательскойдеятельности 

Этотразделпрограммыменьшедругихпообъему,ноонтакжеважен,какидвапредыдущ

их.Мониторингвключаетмероприятия,необходимыедляуправленияпроцессомрешен

иязадачисследовательскогообучения(мини-

курсы,конференции,защитыисследовательскихработитворческихпроектовидр.).Реб

енокдолжензнать,чторезультатыегоработыинтересныдругим,ионобязательнобудету

слышан.Емунеобходимоосвоитьпрактикупрезентацийрезультатовсобственныхиссл

едований,овладетьумениямиаргументироватьсобственныесуждения,умозаключени

яивыводы. 

Предложенноераспределениечасовследуетквалифицироватькакпримерное.Часыпод

еленымеждутремявышеназваннымиразделами.Коррективымогутпотребоваться,ивн

есенывзависимостиотуровняразвитиядетей,ихинтересов,возможностейлицеяидруги

ххарактеристик,которыезаранееневозможнопредвидеть.Поэтомукданномураспреде

лениюнеобходимоподойтитворчески,здесьнетолькодопустим,нодаженеобходимэле

ментимпровизациисостороныпедагога. 

1класс 

Учебнаянагрузкаопределенаизрасчета1часвнеделювлицее.Такимобразом,общийобъ

емзанятийпопрограммекурсавнеурочнойдеятельности«Я–

исследователь»первогоклассасоставляет33часа. 

Занятияврамкахтренингаразвитияисследовательскихспособностейначинаютсясперв

ойивторойчетверти.Детиковторойчетверти,восновном,адаптировалиськшколеинача

лиосваиватьрядобщихучебныхнавыков(начинаютчитать,писать,считатьидр.). 

Самостоятельнаяисследовательскаяпрактикавпервомклассенепредусмотрена(неиск

люченадляодаренныхдетей).Правда,впрограммевыделенычасынаиндивидуальнуюу

чебно-

исследовательскуюработу.Онавыполняетсяребенкомсвысокойдолейсамостоятельн

ости,ноприучастиипедагога. 

Результатысобственнойисследовательскойработыпервоклассникипредставляюттол

ьконамини-конференцияхисеминарах,проводимыхпослеразличныхэкспресс-

исследований.Желательновыделить(иэтоотмеченоввариантетематическогопланиро

вания)специальноевремядляучастияпервоклассниковвкачествезрителейвконкурсны

хзащитахисследовательскихработитворческихпроектовучащихсявторых-

четвертыхклассов. 

Содержаниезанятий 

Тренингразвитияисследовательскихспособностей.Общийобъемтренинговыхзаняти

й 

Тема1-2«Чтотакоеисследование?» 
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Знакомствоспонятием«исследование».Корректировкадетскихпредставленийотом,ч

тоонипонимаютподсловом«исследование». 

Коллективноеобсуждениевопросовотом,гдечеловекиспользуетсвоюспособностьисс

ледоватьокружающиймир: 

Какигдечеловекпроводитисследованиявбыту? 

Толькочеловекисследуетмирилиживотныетожеумеютэтоделать? 

Чтотакоенаучныеисследования? 

Гдеикаклюдииспользуютрезультатынаучныхисследований? 

Чтотакоенаучноеоткрытие? 

Тренингразвитияисследовательскихспособностей 

Тема3-4«Методыисследования» 

Методисследованиякакпутьрешениязадачисследователя.Знакомствососновнымидо

ступнымиметодамиисследования(подуматьсамостоятельно,спроситьудругогочелов

ека,понаблюдать,провестиэкспериментидр.)входеизучениядоступныхобъектов(сол

нечныйлуч,комнатныерастения,растенияпришкольногопарка,животныеиз«живогоу

голка»ит.п.),включаяэкскурсиювшкольныйпарк,пришкольнуютерриторию. 

Тренингразвитияисследовательскихспособностей 

Тема5«Наблюдениеинаблюдательность.Чтотакоеэксперимент?» 

Знакомствоснаблюдениемкакметодомисследования. 

Изучениепреимуществинедостатковнаблюдения(показатьнаиболеераспространенн

ыезрительныеиллюзии).Выполнитьзаданиянапроверкуитренировкунаблюдательнос

ти. 

Самыйглавныйспособполучениянаучнойинформации. 

Проведениеэкспериментовсдоступнымиобъектами(вода,свет,бумагаидр.). 

Тренингразвитияисследовательскихспособностей 

Тема6«Учимсявырабатыватьгипотезы.Учимсявысказыватьсуждения» 

Чтотакоегипотеза?Каксоздаютсягипотезы?Чтотакоепровокационнаяидеяичемонаот

личаетсяотгипотезы? 

Практическиезаданиянапродуцированиегипотез. 

Чтотакоесуждение.Каквысказыватьсуждения.Правильныеиошибочныесуждения_п

рактическаяработа. 

Тренингразвитияисследовательскихспособностей 

Тема7«Какправильноклассифицировать.Чтотакоеопределения?Какдаватьопределен

ияпонятиям» 

Чтотакоеклассификацияичтозначит«классифицировать»?Практическиезаданиянакл

ассифицированиепредметовпоразнымоснованиям.Неправильныеклассификации-

поискошибок. 

Знакомствоспонятиямииособенностямиихформулирования. 
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Загадкикакопределенияпонятий. 

Практическиезаданиясиспользованиемприемов,сходныхсопределениемпонятий. 

Тренингразвитияисследовательскихспособностей 

Тема8«Учимсяделатьумозаключенияивыводы» 

Знакомствосумозаключением.Чтотакоевывод?Какправильноделатьумозаключения-

практическиезадания. 

Тренингразвитияисследовательскихспособностей 

Тема9«Какзадаватьвопросы?Учимсявыделятьглавноеивторостепенное» 

Какимибываютвопросы?Какиесловаиспользуютсяприформулировкевопросов?Какп

равильнозадаватьвопросы? 

Практическиезанятияпотренировкеуменийзадаватьвопросы. 

Знакомствос«матрицейпооценкеидей». 

Практическаяработа-

выявлениелогическойструктурытекста.Практическиезаданиятипа«Чтосначала,чтоп

отом». 

Тренингразвитияисследовательскихспособностей 

Тема10«Какделатьсхемы?» 

Знакомствоспонятиями:схема,чертеж,рисунок,график,формулаит.п. 

Практическиезаданияпосозданиюсхемобъектов. 

Практическоезадание«Пиктограммы». 

Тренингразвитияисследовательскихспособностей 

Тема11«Какработатьскнигой?» 

Какиекнигииспользуютисследователи,какиекнигисчитаютсянаучными?Чтотакоесп

равочник,энциклопедия,словарьит.п.?Счеголучшеначинатьчитатьнаучныекниги? 

Практическаяработапоструктурированиютекстов. 

Тренингразвитияисследовательскихспособностей 

Тема12«Чтотакоепарадоксы?» 

Чтотакоепарадокс?Какиепарадоксынамизвестны?Знакомствоссамымизнаменитыми

идоступнымипарадоксами. 

Практическаяработа«Экспериментыпоизучениюпарадоксальныхявлений». 

Тренингразвитияисследовательскихспособностей 

Тема13«Мысленныеэкспериментыиэкспериментынамоделях» 

Чтотакоемысленныйэксперимент?Практическиезаданияпопроведениюмысленныхэ

кспериментов.Чтотакоемодель? 

Наиболееизвестныеидоступныеэкспериментынамоделях. 

Практическоезаданиепоэкспериментированиюсмоделями 

(игрушкикакмоделилюдей,техникиидр.). 

Тренингразвитияисследовательскихспособностей 
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Тема14-15«Какпланироватьисследованияипроекты» 

Чемисследованиеотличаетсяотпроекта? 

Практическоезаданиепопроектированиюипредставлениюитогов. 

Практическоезаданиепосоставлениюплановпроведенияисследовательскойработыир

азработкипроекта. 

Тренингразвитияисследовательскихспособностей 

Тема16«Каксделатьсообщениеорезультатахисследования» 

Чтотакоедоклад?Каксоставлятьплансвоегодоклада? 

Практическиезадания«Каксделатьсообщение».Практическиезаданиянасравненияим

етафоры. 

Самостоятельнаяисследовательскаяпрактика 

Тема1-

2«Тренировочноезанятиепометодикепроведениясамостоятельныхисследований» 

Самостоятельныеисследования(выбортемы,составлениепланаисследования,сборма

териала,обобщениеполученныхданных,доклад) 

Самостоятельнаяисследовательскаяпрактика 

Тема3«Экспресс-исследование» 

Передпрогулкойпотерритории,прилегающейкшколе,илиэкскурсиейклассделитсяна

группыподва-тричеловека. 

Каждаягруппаполучаетзаданиепровестисобственноемини-

исследование.Поитогамэтихисследований(желательносразувэтотжедень)проводитс

ямини-конференция. 

Самостоятельнаяисследовательскаяпрактика 

Тема4-5«Мини-конференцияпоитогамэкспресс-исследования» 

Скраткимисообщениямивыступаюттолькожелающие. 

Самостоятельнаяисследовательскаяпрактика 

Тема6«Экскурсия-исследование» 

Занятиепосвященоизучениюновоговпроцессеэкскурсии.Тематикаэкскурсийварьиру

етсявзависимостиотвозможностейиусловий.Класстакжецелесообразноподелитьнаг

руппыипредложитьсамостоятельновыбратьтемуисследования 

ипровестиего. 

Самостоятельнаяисследовательскаяпрактика 

Тема7-8«Мини-конференцияпоитогамэкскурсии». 

Конференцияпоитогамисследования,выполненногонаэкскурсии,проводитсячерезне

делю.Каждойгруппедаетсявремянасообщениеиответынавопросы. 

Самостоятельнаяисследовательскаяпрактика 

Тема9«Коллективнаяигра-исследование» 
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Методикапроведенияколлективныхигр-

исследованийописанавметодическихрекомендациях.Нужновыбратьлюбуюизописан

ныхигрилиразработатьсобственную. 

Самостоятельнаяисследовательскаяпрактика 

Тема10«Экспресс-исследование«Какиеколлекциисобираютлюди» 

Детипроводятэтоисследование,пользуясьметодами,которыеониосвоиливходетрени

ровочныхзанятий.Итогижелательноподвестивходеспециальногомини-

семинара,гдеукаждогобудетвозможностьсообщитьосвоихрезультатах. 

Каждыйребеноквыбираеттемудлясвоейколлекцииисобираетматериал. 

Самостоятельнаяисследовательскаяпрактика 

Тема11«Сообщенияособранныхколлекциях» 

Семинар,накоторомдетисмогутсообщитьотом,какиеколлекцииимисобраны.Уточне

ниесобственногоисследовательскогозаданияналетниеканикулы. 

 

Мониторингисследовательскойдеятельности 

Тема1-2«Мини-конференцияпоитогамэкспресс-исследований» 

Детивыступаютскороткимисообщениямипоитогамсобственныхизысканий,сделанн

ыхврезультатеэкспресс-

исследований.Присутствующиезадаютвопросыивысказываютсобственныемненияо

буслышанном. 

Мониторингисследовательскойдеятельности 

Тема3-4«Мини-конференцияпоитогамсобственныхисследований» 

Детивыступаютскраткимидокладамипоитогамсобственныхисследований,проведен

ныхпометодикам«Коллекционирование»и«Продолжиисследование».Присутствую

щиезадаютвопросыивысказываютсвоемнениеобуслышанном. 

Мониторингисследовательскойдеятельности 

Тема5-

6«Участиевзащитахисследовательскихработитворческихпроектовучащихсявторых-

четвертыхклассов» 

Участиепредполагаетзаслушиваниевсехдокладовобитогахпроведенныхисследовани

й,овыполненныхпроектах,атакжевопросыавторам. 

2класс 

Учебнаянагрузкаопределенаизрасчета1часвнеделю(34часаподруководствомучителя

)исамостоятельнаяработа. 

Вовторомклассецелесообразнопрограммутренинговыхзанятийподелитьнадвесамос

тоятельныечасти-двацикла.Одначастьреализуетсявпервойчетверти,вторая-

втретьей(вовторойичетвертойчетвертяхучебногогодалучшесделатьперерывывтрени
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нговыхзанятиях).Каждаяизэтихчастейдолжнабытьспланированакакотносительноав

тономнаяицельная. 

Вседетивовторомклассеготовыидолжныбытьвключенывсамостоятельнуюисследова

тельскуюпрактику. 

Некоторыедетисбольшейготовностьюберутсязаколлективныеисследовательскиераб

отыипроекты,частьдетейориентировананаиндивидуальныеисследования.Педагогус

ледуетпроявитьгибкостьвданномвопросе.Изучивмотивациювыбораребенкавпользу

индивидуальнойиколлективнойработы,можнопринятьрешениеикому-

топредложитьпоработатьвколлективе,акому-то-индивидуально. 

Результатысобственнойисследовательскойработывтороклассникивпервыебудутпре

дставлятьнаспециальноорганизованных«конкурсных»защитахисследовательскихра

ботитворческихпроектов. 

Впервомклассеониужепобывалиназащитахработдругихребят,поэтомувосновномпр

едставляют,счемимпредстоитиметьдело. 

Оченьважноучесть,чтодетивсилуразноститемпераментовихарактеров,особенностей

когнитивногоразвитияиспецификитемыбудутработатьсразнойскоростью.Кто-

тоужечерезнеделюзаявит,чтоонготовдоложитьрезультатысвоихизысканий,акто-

то«созреет»лишькконцуучебногогода. 

Этогонеследуетбояться,надопозволитькаждомуработатьвтомтемпе,которыйемусво

йственен.Приэтомнадоборотьсяспопыткамипредставитьнекачественные,недоведен

ныедоконцаработыисискусственнымзатягиваниемвременизащиты(последнееувтор

оклассниковпрактическиневстречается). 

Планироватьсрокипроведениязащитыследуетпомереготовностидетскихработ(преи

мущественновтретьейичетвертойчетвертяхучебногогода).Так,например,есливгрупп

езавершено5-

6работ,следуетпредложитьавторамихзащитить.Приправильнойорганизациизащита

шестиработзайметоколополуторачасов-этомаксимум,чтомогутвыдержатьдети. 

Особенноважно,чтобыпервыезащитыдетскихисследовательскихработитворческихп

роектовбыли«конкурсными». 

Жюридолжноотметитьинаградитьавторовзапервые,вторые,третьиидругиеместа,зан

ятыевитоге. 

Содержаниезанятий 

ТренингисследовательскихспособностейНадомашнююсамостоятельнуюработуобу

чающиесябудутзатрачиватьоколо3-

хчасов.Занятиявкаждойчетвертипроводятсяотносительноавтономно.Поэтомукажды

йцикл,имеяразныеакценты,содержитпрактическивеськомплексзнаний,уменийинав

ыков,отрабатываемыхнатренинговыхзанятиях. 

Первыйцикл 
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Тренингисследовательскихспособностей 

Тема1«Научныеисследованияинашажизнь» 

Уточнениеикорректировкадетскихпредставленийобисследованиииисследователях.

Коллективноеобсуждениевопросаотом,какиенаукиикакиеобластиисследованийими

звестны.Коллективноеобсуждениевопросовонаиболеезаинтересовавшихдетейиссле

дованияхиоткрытиях,овозможностяхпримененияихрезультатов.Беседаосамыхинтер

есныхнаучныхоткрытиях,использующихсявнашейжизни. 

Тренингисследовательскихспособностей 

Тема2«Методыисследования» 

Совершенствованиевладенияосновнымидоступныминамметодамиисследования(по

думатьсамостоятельно,спроситьудругогочеловека,понаблюдать,провестиэкспериме

нтидр.).Практическиезадания-

тренировкависпользованииметодовисследованиявходеизучениядоступныхобъектов

(вода,свет,комнатныерастения,животные,людиит.п.). 

Тренингисследовательскихспособностей 

Тема3«Наблюдениеинаблюдательность» 

Сфераприменениянаблюдениявнаучныхисследованиях.Информацияоботкрытиях,с

деланныхпреимущественнонаосновенаблюдений.Знакомствосприборами,созданны

мидлянаблюдения(телескопы,микроскопыидр.).Практическиезаданиянаразвитиена

блюдательности. 

Тренингисследовательскихспособностей 

Тема4«Эксперимент-познаниевдействии» 

Чтомызнаемобэкспериментировании?Какузнаватьновоеспомощьюэкспериментов.

Планированиеипроведениеэкспериментовсдоступнымиобъектами(вода,бумагаидр.)

. 

Тренингисследовательскихспособностей 

Тема5«Гипотезыипровокационныеидеи» 

Чтотакоегипотезаичтотакоепровокационнаяидея.Чемонипохожиичемотличаются.П

рактическиезаданиянапродуцированиегипотезипровокационныхидей. 

Тренингисследовательскихспособностей 

Тема6«Анализисинтез» 

Чтозначитпроанализироватьобъектилиявление.Чтотакоесинтез.Практическиезадан

иянаанализисинтез.Практическиезадания«Какделатьобобщения». 

Тренингисследовательскихспособностей 

Тема7«Какдаватьопределенияпонятиям» 

Практическоеиспользованиеприемов,сходныхсопределениемпонятий.Загадкикакоп

ределенияпонятий.Составлениекроссвордов. 

Тренингисследовательскихспособностей 
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Тема8«Планированиеипроведениенаблюденийиэкспериментов» 

Коллективнаябеседа«Нуженлиисследователюпланработы».Практическаяработа«Пл

анируемипроводимсобственныенаблюдения».Практическаяработа«Планируемипро

водимсобственныеэксперименты». 

Тренингисследовательскихспособностей 

Тема9«Наблюдениеиэкспериментирование» 

Практическиезаданиянаразвитиеуменийнаблюдатьиэкспериментировать. 

Второйцикл 

Тренингисследовательскихспособностей 

Тема1«Основныелогическиеоперации» 

Практическиезаданияпотемам:какдаватьопределенияпонятиям,проводитьанализ,си

нтезировать,обобщать,классифицировать,делатьумозаключения. 

Тренингисследовательскихспособностей 

Тема2«Гипотезыиспособыихконструирования» 

Беседанатему«Какрождаютсягипотезы».Какимибываютгипотезы.Какподтвердитьи

лиопровергнутьгипотезу. 

Практическиезаданияпотеме«Конструированиегипотез». 

Тренингисследовательскихспособностей 

Тема3«Искусствозадаватьвопросы» 

Коллективнаябеседаотом,какимибываютвопросы.Какправильнозадаватьвопросы.К

акузнаватьновоеспомощьювопросов.Бываютливопросыглупыми.Практическиезаня

тияпотренировкеуменийзадаватьвопросы. 

Тренингисследовательскихспособностей 

Тема4«Учимсяоцениватьидеи,выделятьглавноеивторостепенное» 

Чтотакоеоценканаучныхидей,ктоикакможетоценитьидею.Знакомствос«матрицейпо

оценкеидей». 

Практическаяработа«Выявлениелогическойструктурытекста». 

Практическиезаданиятипа«Чтосначала,чтопотом». 

Тренингисследовательскихспособностей 

Тема5«Ассоциацииианалогии» 

Знакомствоспонятиями«ассоциация»и«аналогия». 

Практическиезаданиянавыявлениеуровнясформированностииразвитиеассоциативн

огомышления.Коллективнаябеседа«Использованиеаналогийвнауке»(бионика,биоар

хитектураидр.).Практическоезаданиенасозданиеаналогий. 

Тренингисследовательскихспособностей 

Тема6«Суждения,умозаключения,выводы» 

Знакомствослогикойиправиламиделатьсуждения,умозаключенияивыводы.Практич

ескиезаданияпоразвитиюуменийвысказыватьсужденияиделатьумозаключения. 
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Тренингисследовательскихспособностей 

Тема7«Искусстводелатьсообщения» 

Какправильноспланироватьсообщениеосвоемисследовании.Каквыделитьглавноеив

торостепенное. 

Практическиезадания«Чтосначала,чтопотом»,«Составлениерассказовпозаданномуа

лгоритму»ит.п. 

Тренингисследовательскихспособностей 

Тема8«Какподготовитьсякзащитесобственнойисследовательскойработы» 

Коллективноеобсуждениепроблем:«Чтотакоезащита»,«Какправильноделатьдоклад

»,«Какотвечатьнавопросы»ит.п. 

Практическиезадания«Вопросыиответы»,«Какдоказыватьидеи»ит.п. 

 

Самостоятельнаяисследовательская 

Занятияпроводятсяпериодически,втечениеучебногогода. 

Самостоятельнаяисследовательскаяпрактика 

Тема1-2«Каквыбратьтемусобственногоисследования» 

Видытемдляпроектнойилиисследовательскойдеятельности.Коллективноеобсужден

иезадачивыборатемысобственногоисследования.Индивидуальнаяработасучащимис

я(пометодикеправилавыборатемы). 

Самостоятельнаяисследовательскаяпрактика 

Тема3-

4«Индивидуальнаяработапопланированиюипроведениюсамостоятельныхисследова

ний» 

Каждыйребенокдолжениметьрабочуютетрадь«Я-

исследователь».Внейпоследовательноизложено,какиезадачиондолженрешать. 

Самостоятельнаяисследовательскаяпрактика 

Тема5«Коллективнаяигра-исследование» 

(пометодикепроведенияигр-

исследований).Предлагаетсявыбратьлюбойизописанныхилиразработатьсобственны

йсценарий. 

Самостоятельнаяисследовательскаяпрактика 

Тема6-

7«Индивидуальнаяконсультационнаяработапопроведениюсамостоятельныхисследо

ваний» 

Подготовкадетскихработкпубличнойзащите.Педагогпроводитиндивидуальнуюрабо

тусучащимися,работающимивмикрогруппахилииндивидуально.Индивидуальноеко

нсультированиенеобходимопотому,чтотематикаработоченьразнообразна.Крометог



 
 

 

403 
 
 

 

о,большаячастьребятсклоннахранитьвсекретеотдругихрезультатысобственныхизыс

канийдомоментаихзавершения. 

Самостоятельнаяисследовательскаяпрактика 

Тема8-11«Семинар» 

Занятие,накоторомжелающиемогутпредставитьрезультатысобственныхизысканийи

провестипредварительнуюзащитусобственныхработ. 

Мониторингисследовательскойдеятельности 

Тема1-2«Участиевзащитахисследовательскихработитворческихпроектовучащихся» 

Участиепредполагаетзаслушиваниевсехдокладовобитогахпроведенныхисследовани

йивыполненныхпроектах,вопросыавторам,высказываниесобственныхсуждений. 

Мониторингисследовательскойдеятельности 

Тема3-4«Подготовкасобственныхработкзащите» 

Планированиесобственноговыступления.Подготовкатекстадоклада,схем,графиков,

рисунков,чертежей,макетов. 

Подготовкакответамнавопросы. 

Мониторингисследовательскойдеятельности 

Тема5-6«Собственнаязащитаисследовательскихработитворческихпроектов» 

Участиепредполагаетдоклад,ответынавопросыизаслушиваниевсехдокладовобитога

хпроведенныхисследованийивыполненныхпроектах,вопросыавторам. 

 

3класс 

Учебнаянагрузкаопределенаизрасчета1часвнеделювлицее,плюссамостоятельнаяраб

отавнелицея.Всегопредусмотрено34часаподруководствомучителяисамостоятельная

работавнелицея. 

Втретьемклассецелесообразнопрограммутренинговыхзанятийограничитьлишьобяз

ательнымизанятиямивтретьейчетверти. 

Дети,занимавшиесяпопрограммеисследовательскогообучениявпервомивторомклас

сах,ужеимеютразностороннийопыт.Поэтомувопросывыборатемы,организацииипро

ведениясобственныхисследований,подготовкиработкзащитеонирешаютлегче.Суще

ственноупроститрешениеэтихзадачиспользованиерабочейтетради«Я-

исследователь». 

Надопродолжатьчередоватьколлективнуюииндивидуальнуюучебно-

исследовательскуюработудетей.Важно,чтобыкаждыйребенокприобреталразностор

оннийопыт,каквпроведенииучебныхисследований,такивовзаимодействиисосверстн

иками. 

Планироватьсрокипроведениязащитследуеттакже,какивовторомклассе,помереготов

ностидетскихработ(преимущественновтретьейичетвертойчетвертяхучебногогода). 
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Практикупроведенияконкурсныхзащитвтретьемклассеследуетпродолжить.Результа

тыдетскихработсущественноразнятся,ивыделениеособоотличившихсявданныхситу

ацияхвполнеуместноисправедливо. 

4 класс 

Содержаниезанятий 

Тренингисследовательскихспособностей. 

Временныезатратыобучающихсянадомашнюю,самостоятельнуюработудолжнысост

авитьоколо4-хчасов. 

Тренингисследовательскихспособностей 

Тема1«Наблюдениеиэкспериментирование» 

Беседаотом,чтотакоенаблюдениеиэкспериментирование. 

Практическиезаданияпоразвитиюуменийнаблюдатьиэкспериментировать. 

Тренингисследовательскихспособностей 

Тема2«Методыисследования» 

Совершенствованиевладенияосновнымиметодамиисследования(подуматьсамостоя

тельно,спроситьудругогочеловека,понаблюдать,провестиэкспериментидр.).Практи

ческиезадания-

использованиеметодовисследованиявходеизучениядоступныхобъектов.Исследован

ияспомощьюновейшихинформационныхтехнологий. 

Тренингисследовательскихспособностей 

Тема3«Наблюдениеинаблюдательность» 

Коллективнаябеседа«Наиболееинтересныенаучныеоткрытия,сделанныеметодомна

блюдения». 

Работасприборами,созданнымидлянаблюденияиисследования(телескопы(повозмож

ности),компас,шагомер,длинномер,бинокли,микроскопы,цифроваялабораторияидр.

). 

Практическиезаданияпоразвитиюнаблюдательности. 

Тренингисследовательскихспособностей 

Тема4«Совершенствованиетехникиэкспериментирования» 

Коллективнаябеседа«Какспланироватьэксперимент».Анализсамыхинтересныхэксп

ериментов,выполненныхвнашейгруппе(классе). 

Практическоезанятие«Проведениеэкспериментов». 

Тренингисследовательскихспособностей 

Тема5«Интуицияисозданиегипотез» 

Знакомствоспонятием«интуиция».Примерыинтуитивныхрешенийпроблем.Какинту

ицияпомогаетвисследованиях.Какинтуицияпомогаетвырабатыватьгипотезы.Практи

ческиезаданиянапродуцированиегипотезипровокационныхидей.Практическоезанят

иепосозданиюипроверкесобственныхгипотез. 
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Тренингисследовательскихспособностей 

Тема6«Правильноемышлениеилогика» 

Практическиезаданиянаанализисинтез.Практическиезадания«Какделатьобобщения

».Классифицирование.Определениепонятий. 

Тренингисследовательскихспособностей 

Тема7«Искусстводелатьсообщения» 

Какправильноспланироватьсообщениеосвоемисследовании.Каквыделитьглавноеив

торостепенное.Какподготовитьтекствыступления.Практическиезаданияпоструктур

ированиютекстов. 

Тренингисследовательскихспособностей 

Тема8«Искусствозадаватьвопросыиотвечатьнаних» 

Коллективнаябеседа«Умныеиглупыевопросы». 

Практическиезанятияпотренировкеуменийзадаватьвопросы. 

Практическиезаданияпоразвитиюуменийслушатьвопросиотвечатьнанего. 

Тренингисследовательскихспособностей 

Тема9-10«Семинар«Какподготовитьсякзащите» 

Занятие,накоторомжелающиемогутпредставитьрезультатысобственныхизысканийи

провестипредварительнуюзащитусобственныхработ.Анализполученныхматериалов

.Определениеосновныхпонятий.Структурированиеполученнойинформации.Подгот

овкатекстадоклада.Подготовкакответамнавопросы.Разработкаивыполнениерисунко

в,чертежей,схем,графиков,макетов,моделейит.п. 

Самостоятельнаяисследовательскаяпрактика 

Тема1«Определениепроблемыивыбортемысобственногоисследования» 

Коллективноеобсуждениепроблематикивозможныхисследований.Обсуждениеплан

оввыборатемысобственногоисследования.Индивидуальнаяработасучащимися(мето

дикаиправилавыборатемыподробноописанывметодическихрекомендацияхкпрогра

мме). 

Самостоятельнаяисследовательскаяпрактика 

Тема2-

6«Индивидуальнаяработапопланированиюипроведениюсамостоятельныхисследова

ний» 

Каждыйребенокдолжениметьрабочуютетрадь«Я-

исследователь».Внейпоследовательноизложено,какиезадачиондолженрешать. 

Самостоятельнаяисследовательскаяпрактика 

Тема7-8«Коллективнаяигра-исследование» 

Проведениеколлективныхигр-

исследований(пометодикеихпроведения).Предлагаетсявыбратьлюбойизописанных

илиразработатьсобственныйсценарий. 



 
 

 

406 
 
 

 

Самостоятельнаяисследовательскаяпрактика 

Тема9-11«Семинар» 

Занятие,накоторомжелающиемогутпредставитьрезультатысобственныхизысканийи

провестипредварительнуюзащитусобственныхработ. 

Самостоятельнаяисследовательскаяпрактика 

Тема12-

18«Индивидуальнаяконсультационнаяработапопроведениюсамостоятельныхисслед

ований» 

Подготовкадетскихработкпубличнойзащите.Педагогпроводитиндивидуальнуюрабо

тусучащимися,работающимивмикрогруппахилииндивидуально.Индивидуальноеко

нсультированиенеобходимопотому,чтотематикаработоченьразнообразна.Крометог

о,большаячастьребятсклоннахранитьвсекретеотдругихрезультатысобственныхизыс

канийдомоментаихзавершения. 

Самостоятельнаяисследовательскаяпрактика 

Мониторингисследовательскойдеятельности 

Тема1-2«Участиевзащитахисследовательскихработитворческихпроектовучащихся» 

Участиепредполагаетзаслушиваниевсехдокладовобитогахпроведенныхисследовани

йивыполненныхпроектах,вопросыавторам,высказываниесобственныхсуждений. 

Мониторингисследовательскойдеятельности 

Тема3-4«Подготовкасобственныхработкзащите» 

Планированиесобственноговыступления.Подготовкатекстадоклада,схем,графиков,

рисунков,чертежей,макетов. 

Подготовкакответамнавопросы. 

Мониторингисследовательскойдеятельности 

Тема5-6«Собственнаязащитаисследовательскихработитворческихпроектов» 

Участиепредполагаетдоклад,ответынавопросыизаслушиваниевсехдокладовобитога

хпроведенныхисследованийивыполненныхпроектах,атакжевопросыавторам. 

4класс 

Учебнаянагрузкавчетвертомклассетакжеопределенаизрасчета1часвнеделювлицееп

люссамостоятельнаяработавнелицея.Такимобразом,объемзанятийпопрограммечетв

ертогоклассасоставляет34часаподруководствомисамостоятельнаяработавнелицея. 

Вчетвертомклассетакже,какивтретьем,целесообразнопрограммутренинговыхзаняти

йограничитьобязательнымизанятиямивтретьейчетверти. 

Детьминакопленопытучебно-

исследовательскойдеятельностивпредыдущихклассах.Применениерабочейтетради«

Я-исследователь»желательно,ноуженестольобязательно,какпрежде. 

Планироватьсрокипроведениязащитследуеттакже,какивтретьемклассе,помереготов

ностидетскихработ(преимущественновчетвертойчетвертиучебногогода). 
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Итогисобственнойисследовательскойработыобучающихсячетвертыхклассовлучшев

сегоподводитьуженена«конкурсныхзащитах»,ана«защитахпономинациям».Больши

нстводетейуженахорошемуровневладеютнавыкамивыполненияисследовательскихр

аботисозданиятворческихпроектов,онитщательновыбираюттемыипредставляютнас

уджюриитоварищейнетолькото,чтоиминтересно,ночастото,чтоимпо-

настоящемуважноидорого.Вэтихусловияхвыделениеранговыхмест(первое,второе,т

ретьеидр.)частовыглядиткакнеоправданнаястрогостьилидаженесправедливость. 

 

Содержаниезанятий 

 

Тренингисследовательскихспособностей. 

Тема1«Культурамышления» 

Практическиезадания«Какдаватьопределенияпонятиям». 

Анализисинтез. 

Практическиезадания«Какправильновысказыватьсуждения»,«Какделатьобобщения

»,«Какклассифицировать». 

Практическиезаданияпоструктурированиютекстов. 

Тренингисследовательскихспособностей 

Тема2«Методыисследования» 

Практическиезаданияпосовершенствованиювладенияосновнымиметодамиисследов

ания(подуматьсамостоятельно,спроситьудругогочеловека,понаблюдать,провестиэк

спериментидр.). 

Практическиезадания-

тренировкависпользованииметодовисследованиявходеизучениядоступныхобъектов

.Исследованияспомощьюновейшихинформационныхтехнологий. 

Тренингисследовательскихспособностей 

Тема3«Научнаятеория» 

Коллективнаябеседа«Какгипотезапревращаетсявтеорию».Коллективнаябеседаотом

,чтотакоенаучнаятеория,какимибываютнаучныетеории.Главныеособенностиописат

ельныхтеорий.Главныеособенностиобъяснительныхтеорий. 

Коллективнаябеседа«Известные,нонедоказанныегипотезы». 

Тренингисследовательскихспособностей 

Тема4«Научноепрогнозирование» 

Чтотакоенаучныйпрогнозичемонотличаетсяотпредсказания.Какимибываютнаучны

епрогнозы.Методыпрогнозирования(экстраполяция,построениепрогнозныхсценари

евидр.). 

Практическиезаданиянапродуцированиегипотезипровокационныхидей.Практическ

оезанятиепопроверкесобственныхгипотез. 
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Тренингисследовательскихспособностей 

Тема5«Совершенствованиетехникинаблюденияиэкспериментирования» 

Коллективнаябеседа-

какправильнопроводитьнаблюденияиэксперименты.Практическоезанятие-

проведениенаблюденийиэкспериментов. 

Тренингисследовательскихспособностей 

Тема6«Искусствозадаватьвопросыиотвечатьнаних» 

Практическиезанятияпотренировкеуменийзадаватьвопросы. 

Практическиезаданияпоразвитиюуменийслушатьвопросиотвечатьнанего.Коллекти

внаяигра«Вопросыиответы». 

Тренингисследовательскихспособностей 

Тема7«Ассоциацииианалогии» 

Коллективнаябеседа«Ассоциацииианалогиивнаучномпоиске». 

Практическиезаданиянавыявлениеуровняразвитиялогическогомышления.Практиче

скиезаданиянаассоциативноемышление. 

Практическиезаданиянасозданиеаналогий. 

Тренингисследовательскихспособностей 

Тема8«Какправильноделатьвыводыизнаблюденийиэкспериментов» 

Коллективнаябеседа«Предположенияирезультатынаблюденийиэкспериментов».Пр

актическиезаданияпоразвитиюуменийвысказыватьсужденияиделатьумозаключения

наосновенаблюдений. 

Тренингисследовательскихспособностей 

Тема9«Умениевыявлятьпроблемы» 

Коллективнаябеседа«Чтоозначаетвыражение«уметьвидетьпроблемы». 

Практическоезадание«Каклюдисмотрятнамир».Чтотакоепроблемыикакихвыявляют

. 

Коллективнаябеседа«Проектированиеиисследование».Целиизадачиисследования. 

Тренингисследовательскихспособностей 

Тема10«Какподготовитьсякзащите» 

Индивидуальнаяработанадподготовкойкзащитесобственныхисследовательскихрабо

т.Анализполученныхматериалов.Определениеосновныхпонятий.Структурирование

материалов.Подготовкатекстадоклада.Подготовкакответамнавопросы.Разработкаив

ыполнениерисунков,чертежей,схем,графиков,макетов,моделейит.п. 

Самостоятельнаяисследовательскаяпрактика 

Тема1«Определениепроблемыивыбортемысобственногоисследования» 

Коллективноеобсуждениепроблематикивозможныхисследований.Обсуждениеплан

оввыборатемысобственногоисследования. 

Самостоятельнаяисследовательскаяпрактика 
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Тема2-

6«Индивидуальнаяработапопланированиюипроведениюсамостоятельныхисследова

ний» 

Самостоятельнаяисследовательскаяпрактика 

Тема7-

14«Индивидуальнаяконсультационнаяработапопроведениюсамостоятельныхисслед

ований» 

Подготовкадетскихработкпубличнойзащите.Педагогпроводитиндивидуальнуюрабо

тусучащимися,работающимивмикрогруппахилииндивидуально.Индивидуальноеко

нсультированиенеобходимопотому,чтотематикаработоченьразнообразна.Крометог

о,большаячастьребятсклоннасохранятьвсекретеотдругихрезультатысобственныхиз

ысканийдомоментаихзавершения. 

Самостоятельнаяисследовательскаяпрактика 

Тема15-16«Семинар» 

Занятие,накоторомжелающиемогутпредставитьрезультатысобственныхизысканийи

провестипредварительнуюзащитуработ. 

Мониторингисследовательскойдеятельности 

Тема1-

4«Участиевпроцедурахзащитисследовательскихработитворческихпроектовучащих

сявкачествезрителей» 

Участиепредполагаетзаслушиваниевсехдокладовобитогахпроведенныхисследовани

йивыполненныхпроектах,вопросыавторам,высказываниесобственныхсуждений. 

Мониторингисследовательскойдеятельности 

Тема5-

6«Участиевкачествезрителявзащитерезультатовисследованийучащихсяосновногоо

бщегообразования» 

Планированиесобственноговыступления.Подготовкатекстадоклада,схем,графиков,

рисунков,чертежей,макетов. 

Подготовкакответамнавопросы. 

Мониторингисследовательскойдеятельности 

Тема7-8«Защитасобственныхисследовательскихработитворческихпроектов» 

 

2.1.16. Курс внеурочнойдеятельностипо функциональной  грамотности 

«Умникииумницы» 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Умники и умницы» 

Восновепостроениякурсалежитпринципразнообразиятворческопоисковыхзадач.Пр

иэтомосновнымивыступаютдваследующихаспектаразнообразия:посодержаниюипо
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сложностизадач.Развитиевосприятия.Развитиеслуховых,осязательныхощущений.Ф

ормированиеиразвитиепространственныхпредставлений.Развитиеумениеориентиро

ватьсявпространствелиста.Развитиефонематическогослуха.Развитиевосприятиявре

мени,речи,формы,цвета,движения.Формированиенавыковправильногоиточноговос

приятияпредметовиявлений.Тренировочныеупражненияидидактическиеигрыпораз

витиювосприятияинаблюдательности.Развитиепамяти.Диагностикапамяти.Развити

езрительной,слуховой,образной,смысловойпамяти.Тренировочныеупражненияпора

звитиюточностиибыстротызапоминания,увеличениюобъёмапамяти,качествавоспро

изведенияматериала.Развитиевнимания.Диагностикапроизвольноговнимания.Трен

ировочныеупражнениянаразвитиеспособностипереключать,распределятьвнимание,

увеличениеобъѐмаустойчивости,концентрациивнимания.Развитиемышления.Форм

ированиеумениянаходитьивыделятьпризнакиразныхпредметов,явлений,узнаватьпр

едметпоегопризнакам,даватьописаниепредметов,явленийвсоответствиисихпризнак

ами.Формированиеумениявыделятьглавноеисущественное,умениесравниватьпредм

еты,выделятьчертысходстваиразличия,выявлятьзакономерности.Формированиеосн

овныхмыслительныхопераций:анализа,синтеза,сравнения,классификации,обобщен

ия,умениявыделятьглавноеисущественноенаосноверазвивающихзаданийиупражнен

ий,путемрешениялогическихзадачипроведениядидактическихигр.Развитиеречи.Раз

витиеустойчивойречи,умениеописыватьто,чтобылообнаруженоспомощьюоргановч

увств.Обогащениеиактивизациясловаряучащихся.Развитиеумениясоставлятьзагадк

и,небольшиерассказы-

описания,сочинятьсказки.Формированиеумениядаватьнесложныеопределенияпоня

тиям.Такимобразом,достигаетсяосновнаяцельобучения-

расширениезоныближайшегоразвитияребенкаипоследовательныйпереводеевнепоср

едственныйактив,тоестьвзонуактуальногоразвития. 

1класс(33занятия)Предлагаемыев1классезаданиянаправленынасозданиеположите

льноймотивации,наформированиепознавательногоинтересакпредметамикзнаниямв

ообще.Этазадачадостигаетсяспомощьюспециальнопостроеннойсистемызаданий,ко

торыепомогаютпреодолетьнеустойчивостьвниманияшестилеток,непроизвольность

процессазрительногоислуховогозапоминанияиведуткразвитиюмыслительнойдеятел

ьности.Всилувозрастныхособенностейпервоклассниковимпредлагаютсявосновномт

езадания,выполнениекоторыхпредполагаетиспользованиепрактическихдействий.Н

апервыхпорахработысзаданиямиможнодопускатьугадываниеответа,решения,нотут

жепостаратьсяподвестиучащихсякобоснованиюответа.Приработенадтакимизадани

ямиоченьважнаточнаяицеленаправленнаяпостановкавопросов,выделениеглавногоз

венаприрассуждении,обоснованиевыбранногорешения.Какправило,этоделаетучите

ль,опираясьнаответыдетейидаваяточноеилаконичноеразъяснение.Оченьважно,чтоб

ыпояснения,даваемыеучителем,постепенносокращалисьсодновременнымповышен
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иемдолиучастиядетейвпоискерешенияпредложеннойзадачи.Напоследующихэтапах

предусматриваетсяполныйпереходнасамостоятельноевыполнениеучащимисязадани

й,предполагающеевозможностьсоветоватьсясучителем,соседомпопарте,поисксовме

стногорешенияпарамиилигруппами.Ведущаязадачаучителя-

поощрятьиподдерживатьсамостоятельностьдетейвпоискерешения.Втожевремянесл

едуетпредъявлятьжёсткихтребованийктому,чтобызадачабылаобязательнорешенака

ждымучеником.Важноследить,чтобыпомерепродвижениякэтойдеятельностивсебол

ьшеечислоучащихсяклассавовлекалосьвнеё.Проверкасамостоятельнойдеятельности

учащихсяпредусматриваетобязательноеобсуждениевсехпредлагаемыхобучающими

сяспособоврешения,уточнениеспособоврешенияирассуждений,показошибокврассу

ждениях,акцентированиевниманиядетейнанаиболеерациональные,оригинальныеик

расивыеспособырешения.Проверкаособенноважнадлядетейснизкимуровнемразвит

ия(онивсилусвоихфизиологическихособенностейусваиваютвсеновоесбольшимтруд

омидлительноевремянемогутвыполнятьзаданиясамостоятельно). 

Рекомендуемаямодельзанятияв1классетакова: 

«Мозговаягимнастика»(1-

2минуты).Выполнениеупражненийдляулучшениямозговойдеятельностиявляетсява

жнойчастьюзанятияпоРПС.Исследованияучёныхубедительнодоказывают,чтоподвл

ияниемфизическихупражненийулучшаютсяпоказателиразличныхпсихическихпроц

ессов,лежащихвосноветворческойдеятельности:увеличиваетсяобъёмпамяти,повыш

аетсяустойчивостьвнимания,ускоряетсярешениеэлементарныхинтеллектуальныхза

дач,убыстряютсяпсихомоторныепроцессы. 

Разминка(3минуты).Основнойзадачейданногоэтапаявляетсясозданиеуребятопредел

ѐнногоположительногоэмоциональногофона,безкоторогоэффективноеусвоениезнан

ийневозможно.Поэтомувопросы,включённыевразминку,достаточнолегкие.Ониспос

обнывызватьинтересудетейирассчитанынасообразительность,быстротуреакции,окр

ашенынемалойдолейюмоpa.Ноонижеиподготавливаютребенкакактивнойучебно-

познавательнойдеятельности. 

Тренировкаиразвитиепсихическихмеханизмов,лежащихвосновепознавательныхспо

собностей,памяти,внимания,воображения,мышления.(10-

15минут).Задания,используемыенаэтомэтапезанятиянетолькоспособствуютразвити

юэтихтакнеобходимыхкачеств,ноипозволяют,несясоответствующуюдидактическу

юнагрузку,углублятьзнанияребят,разнообразитьметодыиприёмыпознавательнойдея

тельности.Всезаданияподобранытак,чтостепеньихтрудностиувеличиваетсяотзаняти

якзанятию. 

Весёлаяпеременка(3-

5минут).Динамическаяпауза,проводимаянаданныхзанятиях,будетнетолькоразвиват
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ьдвигательнуюсферуребёнка,ноиспособствоватьразвитиюумениявыполнятьнесколь

коразличныхзаданийодновременно. 

Логически-поисковыезадания(10-12минут). 

Коррелирующаягимнастикадляглаз(1-

2минуты).Чембольшеичащеребёнокбудетуделятьвниманиесвоимглазам,темдольше

онсохранитхорошеезрение.Тежедети,чьезрениенуждаетсявкоррекции,путемрегуляр

ныхтренировоксмогутзначительноулучшитьего.Выполнениекоррегирующейгимнас

тикидляглазпоможеткакповышениюостротызрения,такиснятиюзрительногоутомле

нияидостижениюсостояниязрительногокомфорта. 

Графическийдиктант,штриховка(10минут),В.А.Сухомлинскийписал,чтоистокиспос

обностейидарованийдетей-

накончикахпальцев.Отних,образноговоря,идуттончайшиеручейки,которыепитаюти

сточниктворческоймысли.Чембольшеуверенностииизобретательностивдвиженияхд

етскойруки,темярчепроявляетсятворческаястихиядетскогоума.Поэтомуоченьважно

«поставитьруку».Рисованиеграфическихфигур-

отличныйспособразработкимелкихмышцрукиребёнка,интересноеиувлекательноеза

нятие,результатыкоторогоскажутсянаумениикрасивописатьилогическимыслить.На

данномэтапезанятияребятасначалавыполняютграфическийрисунокподдиктовкуучи

теля,азатемзаштриховываетегокосымилиниями,прямымилиниями,«вышивают»фиг

уркукрестикомилипростозакрашивают.Штриховканетолькоподводитдетейкпонима

ниюсимметрии,композициивдекоративномрисовании,норазвиваетмелкиемышцыпа

льцевикистирукиребёнка.Прирегулярномвыполнениитакихупражненийребёнокнач

инаетхорошовладетькарандашом,унегопоявляетсяустойчивое,сосредоточенноевни

мание,воспитываетсятрудолюбие,усидчивость.Графическиедиктанты— 

этоиспособразвитияречи,таккакпопутноребятасоставляютнебольшиерассказики,уч

атстихи,загадки,овладеваютвыразительнымисвойствамиязыка.Поэтомувпроцессера

ботысграфическимидиктантамиразбиваетсявнутренняяивнешняяречь,логическоем

ышление,формируютсявнимание,глазомер,зрительнаяпамятьребѐнка,аккуратность,

фантазия,общаякультура,активизируютсятворческиеспособности. 

1 класс(34занятия)Методыиприёмыорганизацииучебнойдеятельностивторокла

ссниковвбольшейстепени,чемпервоклассников,ориентированынаусилениесамостоя

тельнойпрактическойиумственнойдеятельности,наразвитиенавыковконтроляисамо

контроля,атакжепознавательнойактивностидетей.Большоевнимание,какивпервомкл

ассе,уделяетсяпроверкесамостоятельновыполненныхзаданий,ихкорректировке,объ

яснениюпричиндопущенныхошибок,обсуждениюразличныхспособовпоискаивыпо

лнениятогоилииногозадания.Рекомендуемаямодельзанятиятакая: 

1.«Мозговаягимнастика»(2-3минуты). 
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2.Разминка(3-

5минут).Вовторомклассеувеличиваетсяколичествовопросов,включенныхвразминку

.Самивопросыстановятсяболеесложными.Увеличиваетсятемпвопросовиответов. 

3.Тренировкаиразвитиепсихическихмеханизмов,лежащихвосновепознавательныхс

пособностей,-памяти,внимания,воображения(10-

15минут).Материал,включённыйвраздел«Заданиянаразвитиевнимания»,имеет,каки

в1классе,своейцельюсовершенствованиеразличныхсторонвниманияиувеличениеоб

ъёмапроизвольноговниманиядетей.Однакоуровеньтрудностизаданийзначительново

зрастает.Дляразвитиявниманияизрительнойпамятипочтивкаждоезанятиевключензр

ительныйдиктант.Враздел«Развитиевоображения»включенызаданиянапреобразова

ниеиперестроениефигурипредметов(заданиясиспользованиемспичек);навычерчива

ниефигурбезотрывакарандаша,наотгадываниеизографов,наразгадываниеребусов. 

Во2классепредлагаютсязадачилогическогохарактерасцельюсовершенствованиямыс

лительныхоперациймладшихшкольников:уменияделатьзаключениеиздвухсуждени

й,умениясравнивать,глубокоосознаваясмыслоперациисравнения,уменияделатьобоб

щения,устанавливатьзакономерности.Вводятсятекстовыезадачиизкомбинаторики.Т

акжевовторомклассевводитсябольшоеколичестворазнообразныхзанимательныхзад

анийиупражнений,впроцессевыполнениякоторыхуребёнканетолькоформируютсяли

нгвистическиезнания,уменияинавыки,ноодновременновырабатываетсяисовершенс

твуетсярядинтеллектуальныхкачеств,такихкак:словесно-

логическоемышление,внимание,память,воображение,наблюдательность,речевыесп

особности.Этиупражнениявоспитываютуобучающихсяпознавательныйинтерескрод

номуязыку. 

Коррегирующаягимнастикадляглаз.Чембольшеичащеребёнокбудетуделятьвнимани

есвоимглазам,темдольшеонсохранитхорошеезрение.Тежедети,чьезрениеоставляет

желатьлучшегопутемрегулярныхтренировоксмогутзначительноулучшитьего.Выпо

лнениекоррегирующейгимнастикидляглазпоможеткакповышениюостротызрения,т

акиснятиюзрительногоутомленияидостижениюсостояниязрительногокомфорта. 

Логическиезадачинаразвитиеаналитическихспособностейиспособностирассуждать.

Вцеляхразвитиялогическогомышленияучащимсяпредлагаютсязадачи,прирешениик

оторыхимнеобходимосамостоятельнопроизводитьанализ,синтез,сравнение,строить

дедуктивныеумозаключения.Способностьребёнкаанализироватьпроявляетсяприраз

бореусловийзаданияитребованийкнему,атакжевумениивыделятьсодержащиесявусл

овияхзадачиданныеиихотношениямеждусобой.Способностьрассуждатьпроявляется

удетейвихвозможностипоследовательновыводитьоднумысльиздругой,однисуждени

яиздругих,вумениинепротиворечивораспределятьсобытиявовремени. 

2 класс(34занятия)Курсв3классепродолжаетиуглубляетобщиелинииэтогонапра

вления,заложенныевпервыхдвухклассах,имеетисвоиособенности.Однаизтакихособ
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енностей-смещениеакцентанаусилениеролилогически-

поисковыхзаданийилогическихзадачдляразвитиямышленияучащихся.Это,конечно,

неозначаетотсутствияматериаладляцеленаправленногоразвитиядругихпознавательн

ыхпроцессов,ноудельныйвесзаданийнаразвитиемышлениязаметновозрастает,асами

заданиястановятсяболееразнообразнымикакпосодержанию,такипоформеихпредста

вления.Методыиприёмыорганизациидеятельноститретьеклассниковвбольшейстепе

ни,чемранее,ориентированынаувеличениеобъёмасамостоятельнойумственнойдеяте

льности,наразвитиенавыковконтроляисамоконтроля,наразвитиепознавательнойакт

ивностидетей. 

Рекомендуемаямодельзанятиятакова: 

«Мозговаягимнастика»(2минуты). 

Разминка(3-5минут). 

Тренировкапсихическихмеханизмов,лежащихвосновепознавательныхспособностей

,памяти,внимания,воображения(10минут). 

Коррегирующаягимнастикадляглаз(1-2минуты). 

Логически-

поисковыезадания(10минут).Наэтомэтапезаданияизобластиматематикибудутперем

ежатьсясзаданиямиизобластирусскогоязыкаилимузыки:ребусами,кроссвордамиита

кдалее.Такоечередованиезаданийспособствуетразвитиюгибкостимышления,заставл

яетнаходитьоригинальные,нестандартныеспособывыходаиззатруднительныхситуац

ий.Этовесьмаважно,посколькупривыполнениитакихзаданийребёнок,которыйнеусв

оилкакой-

тоучебныйматериалипоэтомуплохорешаеттиповыезадачи,можетпочувствоватьвкус

успехаиобрестиуверенностьвсвоихсилах.Ведьрешениелогическипоисковыхзадачоп

ираетсянапоисковуюактивностьисообразительностьребёнка. 

Весёлаяпеременка(2-3минуты). 

Решениенестандартныхзадач(10-15минут).Умениеориентироватьсявтекстезадачи-

важныйрезультативажноеусловиеобщегоразвитияученика.Нотехзадач,которыеиме

ютсявшкольныхучебниках,недостаточно.Очень,важноприучатьребятрешатьинеста

ндартныезадачи,тематикакоторыхнеявляетсясамапосебеобъектомизучения.Нужнов

оспитыватьвдетяхлюбовьккрасотелогическихрассуждений.Задачи,предлагаемыевэт

омразделе,различаютсянетолькопосодержанию,ноипосложности.Накаждомзанятии

обязательнопроводитсяколлективноеобсуждениерешениязадачи. 

3 класс(34занятия)Курсв4классепродолжаетразвиватьитренироватьосновныепс

ихическиемеханизмы,лежащиевосновепознавательныхспособностейдетей.Нотакка

кобучающийсязанимаетсяпоэтомукурсучетвёртыйгод,всебольшевниманиятеперьуд

еляетсялогически-поисковым,частично-

поисковымзадачам.Большоевниманиеуделяетсярешениюнестандартныхзадач.Выпо
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лняялогически-

поисковыезадания,которыеобеспечиваютпреемственностьпереходаотпростыхформ

ально-логическихдействийксложным,отзаданийнарепродукциюизапоминание-

кистиннотворческим,детиучатсяпроизводитьанализисинтез,сравнениеиклассифика

цию,строитьиндуктивныеидедуктивныеумозаключения.Толькотогдаможнорассчит

ыватьнато,чтоошибкиввыполненииумственныхдействийилиисчезнут,илибудутсвед

еныкминимуму,апроцессмышленияшкольникабудетотвечатьщелямизадачамобучен

ия.Частично-

поисковаязадачасодержиттакойвидзаданиявпроцессевыполнениякоторогообучающ

иеся 

,какправило,самостоятельноилипринезначительнойпомощиучителяоткрываютдляс

ебязнанияиспособыихдобывания.Кконкретнымчастично-

поисковымзадачамотносятся, 

например,такиезадания,какнахождениезакономерностейнахождениепринципагруп

пировкиирасположенияприведенныхслов,цифр,явлений;подборвозможнобольшего

количествапримеровккакому-

либоположению;нахождениенесколькихвариантовответанаодинитотжевопрос;нахо

ждениенаиболеерациональногоспособарешения;усовершенствованиекакого-

либозаданияидругие.Таккакбольшинствошкольныхзадачрешаетсяпоопределенном

уалгоритму,зачастуюприводимомуучителемвготовомвиде,товоднихслучаяхвозника

етситуациябездумного,автоматическогоподходаучащихсякихрешению,вдругих-

растерянностьпривстречесзадачей,имеющейнеобычное,нестандартноеусловие.Вотп

очемуудельныйвесзаданийнаразвитиемышлениязаметновозрастаетв4классе,асамиз

аданиястановятсяболееразнообразнымиитрудными.Решениенестандартныхзадачфо

рмируетпознавательнуюАктивность,мыслительныеиисследовательскиеумения,при

вычкувдумыватьсявслово.Большинствозадачнеимеетоднозначногорешения.Этоспо

собствуетразвитиюгибкости,оригинальностииширотымышления-

тоестьразвитиютворческихспособностейудетей.Материалодногозанятияв4классера

ссчитанна45минут.Рекомендуемаямодельзанятияв4классеаналогичнамоделизаняти

явтретьемклассе: 

Мозговаягимнастика(2минуты). 

Разминка(3-5минут). 

Тренировкапсихическихмеханизмов,лежащихвосновепознавательныхспособност

ей,памяти,внимания,воображения(10минут). 

Коррегирующаягимнастикадляглаз(1-2минуты). 

Логически-поисковыезадания(10минут). 

Весёлаяпеременка(2-3минуты). 

Решениенестандартныхзадач(10-15минут). 



 
 

 

416 
 
 

 

 

2.1.18. Курс внеурочной деятельности «Разговор о важном» 

 

Цель курса: 

• формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей 

через изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, 

историческое просвещение, нравственность, экология. 

 

Основными задачи: 

• воспитание активной гражданской позиции, духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание на основе национальных ценностей; 

• совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений; 

• повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

изучению и сохранению истории и культуры родного края, России; 

• развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление 

качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективной деятельности; 

• формирование культуры поведения в информационной среде. 

Учебный курс предназначен для обучающихся 1–4-х классов; рассчитан на 1 час в 

неделю/34 часа в год в каждом классе. 

Форма организации: дискуссионный клуб. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Темы занятий приурочены к государственным праздникам, знаменательным датам, 

традиционным праздникам, годовщинам со дня рождения известных людей – 

ученых, писателей, государственных деятелей и деятелей культуры: 

• День знаний 

• Наша страна – Россия 

• 165 лет со дня рождения К.Э. Циолковского 

• День музыки 

• День пожилого человека 
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• День учителя 

• День отца 

• Международный день школьных библиотек 

• День народного единства 

• Мы разные, мы вместе 

• День матери 

• Символы России 

• Волонтеры 

• День Героев Отечества 

• День Конституции 

• Тема Нового года. Семейные праздники и мечты 

• Рождество 

• День снятия блокады Ленинграда 

• 160 лет со дня рождения К.С. Станиславского 

• День Российской науки 

• Россия и мир 

• День защитника Отечества 

• Международный женский день 

• 110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов РФ 

и СССР С.В. Михалкова 

• День воссоединения Крыма с Россией 

• Всемирный день театра 

• День космонавтики. Мы – первые 

• Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 

• День Земли 

• День Труда 

• День Победы. Бессмертный полк 

• День детских общественных организаций 
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• Россия – страна возможностей 

 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

• становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

• осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

• сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 

• уважение к своему и другим народам; 

• первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений; 

• признание индивидуальности каждого человека; 

• проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

• неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям; 

• бережное отношение к природе; 

• неприятие действий, приносящих вред природе. 

Метапредметные результаты 

базовые логические действия: 

• сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

• объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

• определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

• находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим 

работником алгоритма; 
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• выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

• устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

базовые исследовательские действия: 

• определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

• с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

• сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть – целое, причина – следствие); 

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

• выбирать источник получения информации; 

• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного педагогическим работником способа ее 

проверки; 

• соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, - родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в интернете; 

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

информацию в соответствии с учебной задачей; 

• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
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Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

• признавать возможность существования разных точек зрения; 

• корректно и аргументировано высказывать свое мнение; 

• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

• готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления; 

совместная деятельность: 

• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 

на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

• ответственно выполнять свою часть работы; 

• оценивать свой вклад в общий результат; 

• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

самоорганизация: 
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• планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

• выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

• устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

• корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты 

Сформировано представление: 

• о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о его важнейших законах; о базовых национальных 

российских ценностях; 

• символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

• институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; правах и обязанностях гражданина России; 

• народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов 

нашей страны; национальных героях и важнейших событиях истории России 

и ее народов; 

• религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

• возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

• нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

• роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и 

общества; 

• единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и 

школьного коллектива); 

• влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей; душевной и физической красоте человека; 
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• важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

• активной роли человека в природе. 

Сформировано ценностное отношение: 

• к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; 

своему национальному языку и культуре; 

• семье и семейным традициям; 

• учебе, труду и творчеству; 

• своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов 

своей семьи, педагогов, сверстников; 

• природе и всем формам жизни. 

Сформирован интерес: 

• к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.; 

• общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе; 

• государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, в 

жизни родного города; 

• природе, природным явлениям и формам жизни; 

• художественному творчеству. 

Сформированы умения: 

• устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 

• распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям. 

 

Тематическое планирование 

(1-2 классы) 
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№ Тема 

занятия 

Форма 

проведения 

занятия 

Час

ы 

ЦОР/ЭОР Дата 

Сентябрь 

1 День 

знаний. 

Зачем 

человеку 

знания? 

Викторина 1 school-

collection.edu.ru/colle

ction/ 

edsoo.ru/Metodicheski

e_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-

o-vazhnom/ 

 

2 Что мы 

Родиной 

зовем? 

Работа с 

интерактивной 

картой 

1 
 

3 Мечтаю 

летать 

Работа с 

интерактивным

и карточками 

1 
 

4 Я хочу 

увидеть 

музыку 

Музыкальный 

конкурс 

талантов 

1 
 

Октябрь 

5 О наших 

бабушках и 

дедушках 

Семейные исто

рии 

1 school-

collection.edu.ru/colle

ction/ 

edsoo.ru/Metodicheski

e_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-

o-vazhnom/ 

 

6 Мой первый 

учитель 

Групповая 

работа 

1 
 

7 День отца Творческая 

мастерская 

1 
 

8 Я и моя 

семья 

Строим 

семейное древо 

1 
 

Ноябрь 
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9 День 

народного 

единства 

Работа с 

интерактивной 

картой 

1 school-

collection.edu.ru/colle

ction/ 

edsoo.ru/Metodicheski

e_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-

o-vazhnom/ 

 

10 Память 

времен 

Викторина 1 
 

11 День матери Творческая 

мастерская 

1 
 

12 Что такое 

герб? 

Работа с 

интерактивным

и карточками 

1 
 

Декабрь 

13 Доброта – 

дорога к 

миру 

Мультконцерт 1 school-

collection.edu.ru/colle

ction/ 

edsoo.ru/Metodicheski

e_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-

o-vazhnom/ 

 

14 Герои 

Отечества 

разных 

исторически

х эпох 

Работа с 

галереей героев 

1 
 

15 День 

Конституци

и 

Эвристическая 

беседа 

1 
 

16 Умеем ли 

мы мечтать? 

Конкурс 

рисунков 

1 
 

Январь 

17 Светлый 

праздник 

Рождества 

Творческая 

работа: елочная 

игрушка 

1 school-

collection.edu.ru/colle

ction/ 

edsoo.ru/Metodicheski

 

18 Ленинград в Работа 1 
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дни блокады с книжным 

текстом 

e_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-

o-vazhnom/ 
19 Кто такие 

скоморохи? 

Интерактивные 

карточки 

1 
 

Февраль 

20 Российские 

Кулибины 

Викторина 1 school-

collection.edu.ru/colle

ction/ 

edsoo.ru/Metodicheski

e_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-

o-vazhnom/ 

 

21 Россия и 

мир 

Викторина 1 
 

22 Есть такая 

профессия – 

Родину 

защищать 

Обсуждение 

фильма о войне 

1 
 

Март 

23 Поговорим 

о наших 

мамах 

Творческая 

работа: рисунок 

1 school-

collection.edu.ru/colle

ction/ 

edsoo.ru/Metodicheski

e_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-

o-vazhnom/ 

 

24 Что такое 

гимн? 

Работа с 

книжным 

текстом 

1 
 

25 Путешестви

е по Крыму 

Виртуальная 

экскурсия 

1 
 

26 Я иду в 

театр 

Чтение по 

ролям 

1 
 

Апрель 

27 О жизни и 

подвиге 

Юрия 

Обсуждение 

фильма 

«Гагарин. 

Первый в 

1 school-

collection.edu.ru/colle

ction/ 
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Гагарина космосе» edsoo.ru/Metodicheski

e_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-

o-vazhnom/ 

28 Память 

прошлого 

Конкурс стихов 1 
 

29 Заповедник

и России 

Виртуальная 

экскурсия 

1 
 

30 День труда. 

Герои 

мирной 

жизни 

Беседа с 

ветеранами 

труда 

1 
 

Май 

31 Дети – герои 

Великой 

Отечественн

ой войны 

Встреча с 

ветеранами 

1 school-

collection.edu.ru/colle

ction/ 

edsoo.ru/Metodicheski

e_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-

o-vazhnom/ 

 

32 День 

детских 

общественн

ых 

организаций 

Работа с 

видеоматериала

ми 

1 
 

33

-

34 

Мои 

увлечения 

Творческий 

конкурс 

1 
 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

(3-4 классы) 

№ Тема занятия Форма проведения Час ЦОР/ЭОР 
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занятия ы 

Сентябрь 
 

1 День знаний. 

Рекорды 

России 

Образовательный 

квиз 

1 school-

collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouro

ki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

 

2 От поколения 

к поколению: 

любовь 

россиян к 

Родине 

Беседа 1 
 

3 Мечтаю летать Работа с 

интерактивными 

карточками 

1 
 

4 Я хочу 

услышать 

музыку 

Музыкальный 

конкурс талантов 

1 
 

Октябрь 
 

5 О наших 

бабушках и 

дедушках 

Семейные истории 1 school-

collection.edu.ru/colle

ction/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouro

ki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

 

6 Яснополянска

я школа и ее 

учитель 

Работа с текстом 1 
 

7 День отца Творческая 

мастерская 

1 
 

8 Петр и 

Феврония 

Муромские 

Работа с 

иллюстрациями 

1 
 

Ноябрь 
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9 День 

народного 

единства 

Работа с 

интерактивной 

картой 

1 school-

collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouro

ki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

 

10 Память времен Групповое 

обсуждение 

1 
 

11 День матери Творческая 

мастерская 

1 
 

12 Герб России и 

Москвы. 

Легенда о 

Георгии 

Победоносце 

Работа с 

видеорядом 

1 
 

Декабрь 
 

13 Один час моей 

жизни. Что я 

могу сделать 

для других? 

Групповое 

обсуждение 

1 school-

collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouro

ki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

 

14 Герои 

Отечества 

разных 

исторических 

эпох 

Работа с Галереей 

героев 

1 
 

15 День 

Конституции 

Эвристическая 

беседа 

1 
 

16 О чем мы 

мечтаем? 

Конкурс стихов 1 
 

Январь 
 

17 Светлый 

праздник 

Рождества 

Пишем письмо 

Дедушке Морозу 

1 school-

collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouro
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18 Ленинград в 

дни блокады 

Работа с книжным 

текстом 

1 ki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

 

19 Рождение 

московского 

художественн

ого театра 

Виртуальная 

экскурсия 

1 
 

Февраль 
 

20 День 

российской 

науки 

Викторина 1 school-

collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouro

ki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

 

21 Россия и мир Викторина 1 
 

22 Есть такая 

профессия – 

Родину защищ

ать 

Литературная гости

ная: конкурс стихов 

1 
 

Март 
 

23 8 Марта – 

женский 

праздник 

Творческий 

флешмоб 

1 school-

collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouro

ki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

 

24 Гимн России Работа с книжным 

текстом 

1 
 

25 Путешествие 

по Крыму 

Виртуальная 

экскурсия 

1 
 

26 Я иду в театр Чтение по ролям 1 
 

Апрель 
 

27 День 

космонавтики 

Обсуждение 

фильма «Время 

Первых» 

1 school-

collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouro
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28 Память 

прошлого 

Конкурс стихов 1 ki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

 

29 «Дом для 

дикой 

природы»: 

история 

создания 

Работа с 

видеоматериалами 

1 
 

30 День труда. 

Мужественны

е профессии 

Беседа с 

ветеранами труда 

1 
 

Май 
 

31 Дорогами 

нашей Победы 

Встреча с 

ветеранами 

1 school-

collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouro

ki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

 

32 День детских 

общественных 

организаций 

Работа с 

видеоматериалами 

1 
 

33

-

34 

Мои 

увлечения 

Творческий 

конкурс 

1 
 

 

2.1.19.Курс внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 

Содержание курса «Финансовая грамотность» 

1класс 

Темыпланированияповторяютсявкаждомклассе,носодержаниепрограммырасширяе

тсяиусложняетсяпогодамобучениясучетоминдивидуальныхитипологическихособен

ностейпсихофизическогоразвитияииндивидуальныхвозможностей,обучающихсясТ

НР. 

Тема1.Введениевэкономику 

Введениевэкономику.Знакомствоспонятием«экономика».Длячегонужнаэкономика? 

Тема2.Потребности 

Потребности.Чтотакое«потребность».Какиебываютпотребности. 

Тема3.Источникиудовлетворенияпотребностей 
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Источникиудовлетворенияпотребностей.Почемувсепотребностинельзяудовлетвори

ть.Видыпотребностей.Моижеланияипотребности. 

Тема4.Домашнеехозяйство 

Домашнеехозяйство.Распределениеролейвсемье.Домашниеобязанностивсемье.Чтот

акоебюджетсемьи.Чтотакое«доходы»и«расходы».Важнолибытьбогатым.Посчитаем

семейныйбюджет. 

Тема5.Товарыиуслуги) 

Чтотакое«товар».Какиебываюттовары.Гдеможно 

приобреститоварыиуслуги.Зачемнужнареклама.Рольрекламы. 

Тема6.Деньги 

Зачемнужныденьги.Какпоявилисьденьги.Деньгиистраны.Гдеикакхранятсяденьги.Ч

тотакоеисточникдохода. 

Тема7.Маркетинг 

Чтотакое«маркетинг».Обмен.Рынок.Торговля.Взаимоотношенияпродавцаипокупат

еля.Конкуренция. 

Тема8.ЗадачиотГнома-Эконома) 

ЗадачисэкономическимсодержаниемотГнома–Эконома. 

2класс 

Тема1.ЗнакомствосБурундукомикомпанией 

Знакомствослеснымигероями-

Бурундукомиегокомпанией.Вспомнимпонятие«экономика» 

Тема2.Потребности 

Потребностичеловека.Значениетрудавудовлетворениипотребностей.Трудиудовлетв

орениепотребностей. 

Тема3.Торговля 

Когдаигдевозниклаторговля.Зачемсовременномучеловекунужнаторговля.Какигдеп

роизводятсятовары.Какиебываюттовары.Почемуоднитоварыстоятдороже,адругиед

ешевле. 

Тема4.Графики 

Чтотакое«график».Какиебываюграфики.Графики«доходов»и«расходов» 

Тема5.Деньги) 

Историяденег.Деньгибумажныеиметаллические.ДеньгиРоссииимира.Почемукажды

йнародимеетсвоиденьги.Чтоизображенонаденьгах.Защитаденеготподделки 

Тема6.Занимательнаяэкономика 

Занимательнаяэкономика.ЭкономическиеребусыикроссвордыотБурундукаикомпан

ии.Экономикаирусскийязык.Экономикаиокружающиймир.Взаимодействиеэкономи

кисдругиминауками 

Тема7.Экономическиезадачи 
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Решаемзадачисэкономическимсодержанием 

Тема8.Аренда) 

Аренда.Чтотакое«аренда».Историяаренда 

Тема9.Банки.Вклады 

Банки.Длячегонужныбанки.Зачемлюдивкладываютденьгивбанк.КрупныебанкиРосс

ии. 

3класс 

Тема1.Встречавлеснойэкономическойшколе 

Бурундукикомпанияюныхэкономистоввместеснамипродолжаютизучатьазыэконом

ики! 

Тема2.Основыэкономическогоразвития 

Чтотакоеэкономическоеразвитие.Акционерноеобщество,каконосоздаётся.Акции.Ц

енныебумаги.Понятие«кризиса».Почемупроисходиткризисвэкономике.Монополия

иконкуренция.Рольправительствавэкономике 

Тема3.Реклама.Качествотовара 

Рекламаикачествотовара.Качественныеинекачественныетовары.Чтоможно,ачтонел

ьзярекламировать.Штрих-кодынатоварахиихзначение; 

Тема4.Банки.Ценныебумаги 

Банки.Ценныебумаги.Видывкладов.Видыценныхбумаг(общиечертыиотличия).Исто

риявкладов.Функциисберегательнойкнижки 

Тема5.Штрафы 

Видыштрафов.Ктоикогдаплатитштрафы.Ктовзимаетштрафы 

Тема6.Деловаяэтика) 

Деловаяэтика.Этикаиэтикет.Почемунадособлюдатьэтику.Правиладеловогоэтикета.

Бизнес–этикет; 

Тема7.Историяпрофессий 

Появлениепрофессий.Историяпрофессий.Популярныесовременныепрофессии 

Тема8.Налоги 

Чтотакое«налоги».Ктособираетналоги.Кудаидутналоги.Видыналогов(подоходный,

транспортный,имущественный) 

Тема9.Международнаяторговля 

Торговлямеждустранами.Ввозивывозтоваров.Таможня.Экспорт.Импорт 

Тема10.Экономическиезадачи) 

Решаемэкономическиезадачинанахождениеприбыли 

Тема11.Занимательнаяэкономика 

Занимательнаянаука–

экономика.Конкурсыитворческиезаданияпопройденнымтемам. 

4класс 



 
 

 

433 
 
 

 

Тема1.Какпоявилисьденьгиикакимионибывают 

Какпоявилисьденьги?Историямонет.МонетыДревнейРуси(выполнениетворческихр

абот).Представлениетворческихработ«МонетыДревнейРуси».Бумажныеденьги.Без

наличныеденьги.Дебетоваякартаикредитнаякарта,вчемразница?Исследование«Ден

ьгисовременности».Представлениерезультатовисследования.Валюты.Интерактивна

явикторина«Деньги».Мини-

исследование«Сколькостоятденьги?»Представлениерезультатовмини-

исследования«Сколькостоятденьги?» 

Тема2.Изчегоскладываютсядоходывсемье 

Откудавсемьеберутсяденьги.Какзаработатьденьги?Подсчитываемдоходысемьи.Нач

тосемьитратятденьги?Вотявырастуистану…Профессиибудущегоинастоящего.Ачем

занимаютсябанкиры?Какприумножитьто,чтоимеешь?Какправильнопланироватьсе

мейныйбюджет? 

Тема3.Почемусемьеиногданехватаетденегнажизньикакэтогоизбежать 

Начтосемьятратитденьги.Подсчитаемвсерасходысемьи.Семейныйбюджет.Какплан

ироватьсемейныйбюджет?Правиласоставлениясемейногобюджета.БюджетРоссийс

койФедерации. 

Тема4.Деньгисчётлюбят,иликакуправлятьсвоимкошельком,чтобыоннепустовал 

Кактратитьсумом?Примерныйбюджетшкольника.Еслидоходыпревышаютрасходы,

образуютсясбережения.Еслирасходыпревышаютдоходы,образуютсядолги.Игра«Др

еворешений».Товарыиуслуги.Странноеслово«Монополисты».Игра«Монополия».Т

ворческийпроект«Моепредприятие».Защитапроекта«Моепредприятие».Обзорноеза

нятие«Чтоновогояоткрылдлясебя?» 

 

2.1.20.Курс внеурочной деятельности «В мире профессий» 

Программа внеурочной деятельности направлению «В мире профессий» 

состоит из четырёх модулей:   

Первый модуль 1 класс :формирование знаний о труде, понимание значения 

труда для   жизни общества и каждого человека 

Второй модуль  2 класс: формирование творческого воображения, мышления, 

интереса к трудовой и профессиональной деятельности; желания овладеть какой-

либо профессией 

Третий модуль 3 класс: развитие интеллектуальных способностей, 

обогащение представлений о различных сторонах  профессий; 

Четвёртый модуль 4 класс: формирование у обучающихся чувства 

ответственности, способности ориентироваться в многообразии трудовой 

деятельности людей Кемеровской области. 
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Основным методом реализации программы является метод проблемного 

обучения, позволяющий путём создания проблемных ситуаций, с помощью 

информационных вопросов  и гибкого их обсуждения повысить 

заинтересованность учащихся в тематике занятий. Каждое занятие имеет 

тематическое наполнение, связанное с рассмотрением определённой профессии, 

поэтому дети имеют возможность расширить свои представления о мире 

профессий, а также в силу возрастных возможностей исследовать свои 

способности применительно к рассматриваемой профессии. 

Связь межпредметных областей с внеурочной деятельностью Изучение 

программы внеурочной деятельности по социальному направлению «Введение в 

мир профессий» тесно связано с такими дисциплинами как «Математика», 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Музыка», «Окружающий мир». Тематика мероприятий направлена 

на то, чтобы научить ребёнка уважительно относиться к своему труду, знать об 

основных профессиях родного края и их особенностях. Содержание определяется 

возрастными особенностями младших школьников. Каждое занятие имеет 

тематическое наполнение, связанное с рассмотрением определенной профессии. 

Учащиеся имеют возможность расширить свой кругозор, представления о мире 

профессий, а также исследовать свои способности применительно к 

рассматриваемой профессии. Работа построена таким образом, что представляет 

возможность учащимся тренировать различные виды своих способностей. Игровая 

мотивация превалирует, перерастает в учебную. Ребенок становится 

заинтересованным субъектом в развитии своих способностей. Мероприятия 

позволят расширить знания младших школьников о профессиях ХМАО-Югры. 

Каждое занятие имеет логическую взаимосвязь с другими темами программы. 

Планируемые результаты: 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

В ходе реализации программы, обучающиеся должны овладевать специальными 

знаниями, умениями и навыками. 

К ним относятся: 

когнитивные – знания обучающихся о труде, о мире профессий; 

мотивационно-личностные – отношение к труду, интерес к профессиям, желание 

овладеть какой-либо профессиональной деятельностью; 

поведенческие - навыки трудовой деятельности, ответственность, 

дисциплинированность, самостоятельность в труде. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

направлению «Мир профессий» - является формирование следующих 

универсальных учебных 
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действий (УУД): 

Регулятивные УУД: Учить высказывать своё предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией,учить работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на 

этапе изучения нового материала. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, 

схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков,схематических рисунков). 

Коммуникативные УУД: 

Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменнойречи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

 

Содержание программы 1 года обучения 

Занятие 1 Зачем человек трудится? 

Разминка. Проблемная ситуация: зачем человек трудится? Понятия: «труд», 

«профессия».Игра «Собери пословицу о труде». 

Занятие 2 Какие профессии ты знаешь? 

Разминка. Проблемная ситуация: какие профессии ты знаешь? Мини-рассказ 

учащихся онекоторых профессиях. Игра «Угадай профессию!». 

Занятие 3 Мир интересных профессий 

Разминка. Рассказ учителя о необычных профессиях: дегустатор, дрессировщик, 

спасатель. 
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Занятие 4 Чем пахнут ремесла? 

Разминка. Чтение учителем произведения Дж. Родари «Чем пахнут ремесла?» 

Дискуссия: 

почему бездельник не пахнет никак? 

Занятие 5 Кем я хочу стать? 

Разминка. Чтение учителем отрывка из произведения В. Маяковского «Кем быть?». 

Галерея 

рисунков «Кем я хочу стать?» 

Занятие 6 Профессия – учитель. 

Разминка. Кто такой учитель? Проблемная ситуация: каким должен быть учитель? 

Сценка«На уроке». Конкурс загадок на тему «Школа». 

Занятие 7 Профессия –библиотекарь. 

Экскурсия в школьную библиотеку. 

Занятие 8-9. Профессия – продавец. 

Разминка. Заочное путешествие в магазин. Сюжетно-ролевая игра «В магазине» 

Занятие 10-11. Профессия – парикмахер. 

Разминка. Знакомство с профессией парикмахера. Экскурсия в парикмахерскую. 

Занятие 12-13. Профессия – повар. 

Разминка. Знакомство с профессией повара. Интервьюирование школьного повара. 

Занятие 14-15. Профессия – почтальон. 

Разминка. Знакомство с профессией почтальона. Экскурсия на почту. 

Занятие 16-17. Профессия – врач. 

Разминка. Знакомство с профессией врача. Пресс-конференция со школьной 

медсестрой. 

Сюжетно-ролевая игра «В больнице». 

Занятие 18-19. Профессия – художник. 

Разминка. Знакомство с профессией художника. Викторина «Какие предметы 

нужны 

художнику?» Конкурс рисунков «Я-художник». 

Занятие 20 Организационное занятие. Предъявление заданий группам. 

Разминка. Коллективная работа: составление азбуки профессий. 

Занятие 21-22. Представление мини-проектов на буквы А-Д. 

Разминка. Представление мини-проектов: рассказы учащихся о профессиях на 

буквы А-Д. 

Занятие 23 Представление мини-проектов на буквы Е-К. 

Разминка. Представление мини-проектов: рассказы учащихся о профессиях на 

буквы Е-К. 

Занятие 24-25. Представление мини-проектов на буквы Л-Р. 
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Разминка. Представление мини-проектов: рассказы учащихся о профессиях на 

буквы Л-Р. 

Занятие 26-27. Представление мини-проектов на буквы С-Я. 

Разминка. Представление мини-проектов: рассказы учащихся о профессиях на 

буквы С-Я. 

Занятие 28 Оформление результатов проекта. 

Создание папки «Азбука профессий». 

Занятие 29-30. Кем работают мои родители? 

Защита мини-проектов «Профессия моих родителей». 

Занятие 31 Встреча с родителями. 

Пресс-конференция с родителями на тему «Чем интересна Ваша профессия?». 

Занятие 32 Викторина «Что мы узнали?» 

Разминка. Викторина «Что мы узнали?». 

Занятие 33 Праздник «Все профессии важны, все профессии нужны!» 

Праздник для родителей и детей «Все профессии важны, все профессии нужны!» 

Содержание программы 2 года обучения 

Занятие. 1 Мы построим новый дом. 

Знакомство с профессией архитектора. Работа с конструктором. 

Занятие. 2 Кто такой - дизайнер. 

Описание профессии дизайнера и его деятельности. Знакомство с понятиями: 

эскиз, образ,модель, узоры и др.; с видами деятельности — показывать, намечать, 

делать. Мини-проект«Я хочу стать дизайнером» 

Занятие. 3 Самый классный - классный уголок. 

Оформление классного уголка. Творческий проект. 

Занятие. 4 Как составить букет 

Знакомство с профессией - флорист. Важное в профессии - творческое мышление и 

фантазия.Беседа «Как создать настроение при помощи цветов и трав». Проект 

«Подарить цветы – 

значит, выразить свои чувства: любовь, почтение, уважение». 

Занятие. 5 Фигурки из цветов. 

Введение понятий: флористика, цвет, форма, композиция. Секреты составления 

композицийиз цветов: сорт цветов, популярность растений и их сочетаемость. 

«Спасибо, Учитель!» -цветочные проекты. Практическая работа. 

Занятие.6. Кто такой скульптор 

Профессия – скульптор. Близкие понятия - художник, мастер. Виды скульптуры 

(статуя,группа, статуэтка, бюст, памятники, монументы). Основные способы 

работы скульптора:резьба, высекание, лепка, литье. Качества, необходимые в 



 
 

 

438 
 
 

 

профессии: художественныеспособности, физическая сила, память, внимание, 

терпение, аккуратность. 

Занятие. 7 Лепка из глины 

Работа с глиной. 

Занятие. 8 Маленькие фея. Как придумать аромат 

Знакомство с профессией - парфюмера. Введение основных понятий: начальная 

нота,«сердце» запаха и конечная нота - шлейф. Лаборатория ароматов: колбочки, 

флаконы,баночки. Беседа «Обоняние - самое загадочное чувство человека». 

Дискуссия «Как можностать настоящим парфюмером?» 

Занятие. 9 Кто шьёт новую одежду. В гости на швейную фабрику, ателье. 

Профессия – портной. Смежные профессии: закройщик, швея. Швейные изделия. 

Орудия труда: игла, ножницы, булавка, швейная машина, утюг. Экскурсия в 

ателье. 

Занятие. 10 Вкусная профессия. Кто готовит нам обед. 

Профессия повар. Введение понятий: поварня, кухонная утварь, шумовка, мутовка, 

ступка, дуршлаг. Игры «Из чего готовят борщ», «Ох, и крутится мама на кухне», 

«Как у матушки на кухне». 

Занятие. 11 Моя мама - парикмахер 

Профессии парикмахер, стилист, визажист, косметолог. Введение понятий: парик, 

пробор, прядь, чёлка, локон, кудри. Практическая работа: эскиз причёски. 

Аттракцион «Что нужно для парикмахера» (среди многих предметов найти нужные 

и перенести их на другой стол). 

Аттракцион «Завяжи бантик» 

Занятие. 12 «Уронили мишку на пол, оторвали мишке лапу» Новая жизнь старым 

вещам 

Знакомство с профессией - реставратор. Проект «Новая жизнь старым вещам» 

Занятие. 13 Кто украшает книжку. 

Описание профессии иллюстратора. Виды деятельности: иллюстрирование 

печатных 

изданий, книг, сборников; разработка дизайна книги, брошюры. Беседа «Каким 

должен быть 

хороший иллюстратор?» 

Занятие. 14 Рисуем сказку. Компьютерная иллюстрация 

Современные иллюстраторы. Рисование с помощью графических компьютерных 

программ. Знакомство с иллюстрациями Angel Dominguez к сказке Л. Кэролла 

"Алиса в стране чудес", с работами иллюстратора Людмилы Мельникович. 

Занятие. 15 Кто рисует картины 
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Описание профессии художника и его деятельности. Типы художников: 

живописец, художник-график, фотохудожник, художник-мультипликатор. 

Качества необходимые художнику: воображение; способность воспринимать и 

различать цвета и их оттенки; оригинальность, находчивость; развитое 

пространственно-образное мышление; самостоятельность; наблюдательность; 

открытость для восприятия нового; чувство гармонии и вкуса. 

Занятие. 16 Художники - детям 

Детям о живописи. Галереи лучших работ известных художников для детей. 

Художественная галерея для детей. Золотая осень в картинах русских художников 

Занятие. 17 Когда возникла музыка. Музыканты оркестра 

Музыкант, аранжировщик, вокалист - сольный певец или артист хора; дирижёр - 

руководитель оркестра или хора, инструменталист. 

Занятие. 18 Кто сочиняет музыку 

Композитор. Правилами теории музыки. Отличие композитора от исполнителя. 

Занятие. 19 Композиторы – детям Современные композиторы – детям. Знакомство 

с творчества композиторов Ю.Савалова, 

Ю. Савельева, В. Коровицина. 

Занятие. 20 Чем занимается дирижёр. Оркестр. Волшебная палочка дирижёра. 

Знакомство с профессией дирижёра. 

Занятие. 21 Как стать писателем. Проба пера 

Писатель. Литературные произведения: повести, рассказы, романы, новеллы, эссе. 

Структура произведения, его сюжет (происшествия и события), персонажей и их 

характеры. 

 

Занятие. 22 Писатели – детям. 

Знакомство с творчеством русских писателей. 

Занятие. 23 Как рождаются стихи. Про поэтов. 

Описание профессии поэта. Жанры: стихотворение, ода, поэма, баллада, стансы, 

песни и т.д. 

Занятие. 24 Поэты – детям 

Знакомство с творчеством советских, российских поэтов. 

Занятие. 25 Профессия - режиссёр 

Профессия – режиссер. Близкие профессии: актёры, операторы, звукорежиссёр, 

художник-постановщик, постановщик движений и пр. Постановка фильмов, 

спектаклей, цирковыхпрограмм, музыкальных шоу, массовых мероприятий. 

Занятие. 26 Кукольный театр. Сыграем пьесу.Беседа «Что такое театр?» 

Проблемная ситуация «Кто создаёт театральные «полотна»?». 

Сказка Н.А. Юсупова «Серый волк» («Хрестоматия» для 2-го класса). Знакомство с 
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особенностями пьесы. Разбор пьесы. Коллективное разучивание реплик. 

Коллективное выполнение эскизов декораций, костюмов, их изготовление. 

Прогонные и генеральные репетиции, выступление. 

Занятие. 27 Я хочу танцевать. Как стать танцором 

Знакомство с профессией – танцор. Введение понятий: движение, фигуры, 

композиции. Виды, стили и форма танца: балет, бальные танцы, 

латиноамериканские танцы, современные танцы и другие. Качества необходимые в 

профессии: красивая внешность, умение двигаться,артистичность, любовь к 

танцам, спортивность, выносливость 

Занятие. 28 Кто придумывает танцы 

Описание профессии хореограф и его деятельности. Танцевальная труппа. 

Деятельность хореографа: разработка идеи танца, оценивание и отбор танцоров, 

подбор костюмов, музыки и т.д. 

Занятие. 29 «Танцевальная жемчужина». Экскурсия в Дом творчества 

Знакомство с творчеством танцевального коллектива «Самоцветы». 

Занятие. 30 Кто пишет статьи в газету. 

Знакомство с профессией – журналист. Похожие профессии: диктор, 

корреспондент, 

литературный критик, пресс-секретарь, редактор, репортер, советник. Введение 

понятий: поиск информации, анализ фактов, составление текста, переработка 

материала. Соблюдение правил морали, этических и эстетических норм. 

Занятие. 31 Репортаж с места событий 

Заметка в школьную газету. Школьные новости. Интервью с отличниками учёбы 

Занятие. 32 Что делает фотограф. 

Описание профессии – фотограф. Основные действия: выставлять необходимое 

для 

фотосъемки освещение; регулировать фотоаппаратуру; производить фотосъемку; 

усаживать клиента, поправлять его позу, обладать навыками делового общения. 

Занятие. 33 Фотография другу 

Беседа «Как стать фотографом», Игра «Весёлый фотограф», Мини-проект «Снимок 

другу» 

Занятие. 34 Итоговое повторение. Творческое эссе по теме: «Кем и каким я хочу 

стать» 

Содержание программы 3 года обучения 

Занятие 1 Кто охраняет наш покой и следит за порядком на дорогах? 

Знакомство с профессией – полицейский. 
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Занятие 2 Приглашение инспектора ГИБДД: беседа по ПДД и практикум – игра 

«Мы –пешеходы».Знакомство с профессией – инспектор ГИБДД. Игра «Мы-

пешеходы» 

Занятие 3 Кем быть? 

Проблемная ситуация: кем быть? Мини-рассказ учащихся о выбранной профессии. 

Занятие 4 Викторина «Все профессии нужны – все профессии важны!». 

Тест: «Какая профессия мне больше подходит?». 

Занятие 5 Конкурс рисунков «Кем я хочу быть?» 

В творческой форме выразить свои представления о взрослой жизни и запечатлеть 

на листе бумаги те профессии, которые привлекают их сейчас. 

Занятие 6 Встреча с нашими героями.Встреча с ветеранами труда. 

Занятие 7 Кто такой мастер? Что такое призвание? 

Разобраться с терминами "призвание», "профессия", "мастер», с их соотношением. 

Занятие 8 Из истории слов.Работа со словарём. 

Занятие 9 Профессии наших мам.Знакомство с женскими профессиями родителей. 

Занятие 10 Сочинение на тему: «Моя мама - мастер».Мамочка - краткое мини-

сочинение. 

Занятие 11 Профессии наших пап.Встреча с папами. Совместный с родителями 

КВН. 

Занятие 12 Сочинение на тему: «Мой папа - мастер» 

Папочка - краткое мини-сочинение. 

Занятие 13 «Кем быть? Каким быть?»Выход в библиотеку. Совместное 

мероприятие. 

Занятие 14 Бухгалтер. Кто может работать по этой профессии?Знакомство с 

профессией – бухгалтер. Похожие профессии. История профессии. 

Занятие 15 Менеджер. Кто может работать по этой профессии?Знакомство с 

профессией – менеджмент. Кто может работать по этой профессии? 

Занятие 16 Спасатель. Кто может работать по этой профессии?Знакомство с 

профессией – спасатель. Кто может работать по этой профессии? 

Занятие 17 «Калейдоскоп профессий».Знакомство с профессиями наших шефов. 

Занятие 18 Кто такой риэлтор?Знакомство с новой профессией – риэлтор. История 

профессии. 

Занятие 19 Кто может работать по профессии риэлтор?Кому подходит данная 

профессия. Перспективы профессии. 

Занятие 20 Профессия – фермер.Знакомство с профессией – спасатель. Кто может 

работать по этой профессии? 

Занятие 21 Экскурсия на фермерское угодье. 
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Занятие 22 Экскурсия в центр занятости населения.Знакомство с центром 

занятости населения Познакомить сосновными видами деятельности Центра 

занятости населения. 

Занятие 23 КТД «Мой четвероногий друг».«Экологический суд»: пробуем себя в 

роли защитников животных. 

Занятие 24 Знакомство с профессией бизнесмена. 

Занятие 25 Кто может работать по этой профессии? 

Занятие 26 «Какая профессия меня привлекает?»Мини – проект. 

Занятие 27 Поэтическая игротека «В мире профессий». 

Занятие 28 Конкурс рисунков: «Все работы хороши». 

Занятие 29 Выход в библиотеку.Совместное мероприятие: «Все работы хороши!» 

Занятие 30 Художник. Профессия или призвание? 

Встреча с родителями, имеющих отношение к данным специальностям. 

Занятие 31 Кто может работать по этой профессии?Где может работать художник? 

Художник — творческая профессия. 

Занятие 32 "Профессии нашего посёлка"Мини-рассказ учащихся о некоторых 

профессиях нашего поселка. Игра «Определить профессию» 

Занятие 33 «Пишем «Книгу Мира»».Сбор и обработка стихотворений, загадок, 

пословиц о труде. Разучивание стихотворений кпразднику. 

Занятие 34 Итоговое мероприятие совместно с библиотекой «Праздник 

профессий», конкурс сочинений «Радуга профессий». 

Содержание программы 4 класс 

Занятие 1 Артист. Профессия или призвание? Знакомство с новой профессией – 

артист. История профессии 

Занятие 2 Метеоролог. Профессия или призвание? Знакомство с новой профессией 

– метеоролог. 

Занятие 3 Метеоролог. Профессия или призвание? 

Занятие 4 Шоколатье. Профессия или призвание? Знакомство с новой профессией 

– шоколатье. История профессии. Совершенствовать знания детей о процессе 

изготовления кондитерских изделий из шоколада. 

Занятие 5 Спецназовец. Профессия или призвание? Знакомство с новой 

профессией – спецназовец. Похожие профессии. 

Занятие 6 Кинолог. Профессия или призвание? Знакомство с новой профессией – 

кинолог. Рассматривание картинок и фотографий с животными, чтение отрывков 

из книги К. Сергиенко «До свиданья, овраг», рассказов В. Чаплиной «Мухтар», Л. 

Толстого «Пожарные собаки». 

Занятие 7 Человек – техника. Типы профессий. 
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Развивающие занятия: профессии «инженер», «столяр», «плотник» и др. 

Путешествие с Самоделкиным «Техника вокруг нас».. 

Занятие 8 Встреча с родителями, чьи профессии связаны с техникой. 

Развивающие занятия: профессии «зоолог», «биолог», «ветеринар». Игра 

«Здравствуй, инопланетянин!» Викторины, развивающие занятия. 

Занятие 10 Встреча с людьми, чьи профессии связаны с природой. Коллективная 

творческая деятельность «Украсим свою школу, село, планету». 

Занятие 11 Флорист. Профессия или призвание? Знакомство с новой профессией –

флорист. История профессии. Загадки и пословицы о 

Занятие 12 Человек – человек. Типы профессий. Развивающее занятие: профессия 

«учитель», «библиотекарь» и др. Путешествие с Незнайкой по школе, улице, на 

которой расположена школа. 

Занятие 13 Встреча с родителями, чьи профессии связаны с работой с людьми. 

Занятие 14 Человек – знак. Типы профессий.Экскурсия в технический кружок 

Занятие 15 Человек – художественный образ. Типы профессий. 

Занятие 16 Урок-презентация: «Эта профессия меня привлекает». 

Занятие 17 Человек – техника: черты характера, которыми должен обладать 

работник. 

Занятие 18 Человек – природа: черты характера, которыми должен обладать 

работник.Пословицы и поговорки о природе. 

Занятие 19 Человек – человек: черты характера, которыми должен обладать 

работник. 

Занятие 20.Человек – знак: черты характера, которыми должен обладать работник. 

Занятие 21 Человек – художественный образ: черты характера, которыми должен 

обладать работник. 

Занятие 22 Урок – презентация: «Мой характер» 

Занятие 23 Ручные орудия труда. Качества, которые необходимы работнику. 

Занятие 24 Механизированные орудия труда. Качества, которые необходимы 

работнику. 

Занятие 25 Автоматизированные орудия труда. Качества, которые необходимы 

работнику. 

Занятие 26 Использование функциональных средств организма. 

Анкета для выявления трудового сознания младших школьников. 

Занятие 27 Условия повышенной моральной ответственности 

Занятие 28 Необычные условия труда: знакомство с профессией археолога и 

палеонтолога. 

Занятие 29 Условия труда бытового типа. 
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Занятие 30 Условия труда на открытом воздухе. Знакомство с профессией 

сварщика. 

Занятие 31 Редкие и интересные профессии нашего посёлка. 

Знакомство с редкими и интересными профессиями нашего поселка. Встреча с 

интересными 

людьми. 

Занятие 32 Конкурс сочинений: «Я б в … пошёл, пусть меня научат!» 

Занятие 33 Урок – презентация: «Это моя будущая профессия» 

Занятие 34 Праздник «Что мы знаем о профессиях?» 

Праздник для родителей и детей «Что мы знаем о профессиях?». 

 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования 

 

Программа формирования универсальных учебных действий при получении  

начального общего образования (далее - программа формирования универсальных 

учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательновоспитательных программ и служит основой для разработки 

примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, 

является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения 

условий для формирования у обучающихся умения учиться, развития способности 

к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это способность 

человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает 

для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-

распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно 

осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные 

универсальные учебные действия обеспечивают личности не только готовность и 

способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи 

во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 

образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных 
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предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. 

Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для 

применения сформированных универсальных учебных действий обучающихся для 

решения ими широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

1) описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования; 

2) характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных, универсальных учебных действий; 

3) связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Школа России»; 

4) типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК 

«Школа России»; 

5) описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа 

России»; 

6) планируемые результаты сформированности УУД. 

2.2.1. Значение сформированных универсальных действий для 

успешногообучения и развития младшего школьника 

Программа формирования УУД у обучающихся начальной школы, направлена на: 

- успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметами; 

- развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечивающих 

становление способности к применению полученных знаний и к самообразованию 

обучающегося; 

- расширение и углубление познавательных интересов обучающихся; 

- успешное овладение младшими школьниками начальными навыками работы с 

развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми 

ресурсами; 

- успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об 

информационной безопасности при работе с обучающими и игровыми цифровыми 

ресурсами. 

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в 

начальной школе как субъекта учебной деятельности и образовательных 

отношений в современных условиях цифровой трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого 

этапа школьного образования возможна, если устанавливаются связь и 

взаимодействие между освоением предметного содержания обучения и 
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достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это 

взаимодействие проявляется в следующем: 

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной 

основой становления УУД; 

2) 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); 3) под влиянием УУД складывается новый стиль 

познавательной деятельности: универсальность как качественная характеристика 

любого учебного действия и составляющих его операций позволяет обучающемуся 

использовать освоенные способы действий на любом предметном содержании, в 

том числе представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых 

объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве изучения 

учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, 

которые нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности 

к вариативному восприятию предметного содержания в условиях реального и 

виртуального представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых 

объектов, сюжетов, процессов. 

Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как 

наиболее значимых феноменов психического развития обучающихся вообще и 

младшего школьника в  частности: познавательные, коммуникативные и 

регулятивные УУД. 

 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний 

обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой 

области, существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — 

мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, 

контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих 

успешности обучения в МБОУ «Лицей №1 им. А.С.Пушкина» 
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При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной 

деятельности учителя и обучающегося к совместноразделённой (в младшем 

школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами 

самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и старшем 

подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию 

путём сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию 

этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные 

учебные действия как обобщённые действия открывают обучающимся возможность 

широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой 

учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, 

ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким образом, 

достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися 

всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и 

учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции 

(ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — 

существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 

предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 

ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного 

усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой 

предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной 
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деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от её специальнопредметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: 

личностный, регулятивный (включающий также действия саморегуляции), 

познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностносмысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, 

что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен 

задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и 

уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и 

оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны́х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 

учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими 

обучающимися; 
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- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что 

ему ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная 

оценка личных результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию 

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 

достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических 

и познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе 

источников информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и 

инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

задач в зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официальноделового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая 

или знаковосимволическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 
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- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. 

Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности 

ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 
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универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий 

«высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются 

его отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой 

возрастного развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка 

регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь 

оценок близкого взрослого формируется представление о себе и своих 

возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и 

Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуативнопознавательного и 

внеситуативнопознавательного общения формируются познавательные действия 

ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. 

Именно поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных 

действий в программе развития универсальных учебных действий следует уделить 

особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и 

регулятивных) претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, 

кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и 

результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения 

и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и 

коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение 

обучающегося. 

 

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм 

конструирования современного процесса образования 

 

Д. Б. Эльконин, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов и их последователисчитали , что 

критериями успешного психического развития ребёнка являются появившиеся в 

результате обучения на этой ступени образования психологические 

новообразования. Среди них для младшего школьника принципиально важны: 

осознанное овладение научными терминами и понятиями изучаемой науки; 
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способность к использованию и/или самостоятельному построению алгоритма 

решения учебной задачи; определённый уровень сформированности 

универсальных учебных действий. Поскольку образование протекает в рамках 

изучения конкретных учебных предметов (курсов, модулей), то необходимо 

определение вклада каждого из них в становление универсальных учебных 

действий и его реализацию на каждом уроке. В этом случае механизмом 

конструирования образовательного процесса будут следующие методические 

позиции:  

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с 

точки зрения универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, 

которые в особой мере способствуют формированию разных метапредметных 

рзультатов. На уроке по каждому предмету предусматривается включение заданий, 

выполнение которых требует применения определённого познавательного, 

коммуникативного или регулятивного универсального действия. К примеру, метод 

измерения часто применяется к математическим объектам, типичен при изучении 

информатики, технологии, а смысловое чтение  — преригатива уроков русского 

языка и литературы. Соответствующий вклад в формирование универсальных 

действий можно выделить в содержании каждого учебного предмета. Таким 

образом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных 

курсов для формирования качества универсальности на данном предметном 

содержании. На втором этапе подключаются другие предметы, педагогический 

работник предлагает задания, требующие применения учебного действия или 

операций на разном предметном содержании. Третий этап характеризуется 

устойчивостью универсального действия, т. е. использования его независимо от 

предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться обобщённое 

видение учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на 

конкретное содержание. Например, «наблюдать  — значит…», «сравнение  — 

это…», «контролировать — значит…» и т. п. Педагогический работник делает 

вывод о том, что универсальность (независимость от конкретного содержания) как 

свойство учебного действия сформировалась.  

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют 

применение универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием 

информационного ресурса Интернета, исследовательская, творческая деятельность, 

в том числе с использованием экранных моделей изучаемых объектов или 

процессов. Это побудит учителя отказаться от репродуктивного типа организации 

обучения, при котором главным методом обучения является образец, 

предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае единственная задача 

ученика  — запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной 
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задачи. В таких условиях изучения предметов универсальные действия, требующие 

мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, планирования и 

контроля своей деятельности, не являются востребованными, так как 

использование готового образца опирается только на восприятие и память. 

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность младшего 

школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших 

противоречий в точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность может 

осуществляться с использованием информационных банков, содержащих 

различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового 

назначения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. Например, для формирования наблюдения как 

метода познания разных объектов действительности на уроках окружающего мира 

организуются наблюдения в естественных природных условиях. Наблюдения 

можно организовать в условиях экранного (виртуального) представления разных 

объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность, 

которую невозможно представить ученику в условиях образовательной 

организации (объекты природы, художественные визуализации, технологические 

процессы и пр.). 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 предметам, то универсальность учебного действия формируется успешно и 

быстро. 

 3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих 

операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий  — создание 

алгоритма решения учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. 

Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с учителем, когда все вместе 

выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся выполнять их 

самостоятельно. При этом очень важно соблюдать последовательность этапов 

формирования алгоритма: построение последовательности шагов на конкретном 

предметном содержании; проговаривание их во внешней речи; постепенный 

переход на новый уровень  — построение способа действий на любом предметном 

содержании и с подключением внутренней речи. При этом изменяется и процесс 

контроля: 

 1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 

аналитическим оценкам;  
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2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата и процесса 

деятельности;  

3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также 

предвидеть возможные трудности и ошибки.  

При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок 

обучающегося и с соответствующей методической поддержкой исправления самим 

обучающимся своих ошибок. Как показывают психолого-педагогические 

исследования, а также опыт педагогической работы, такая технология обучения в 

рамках совместно-распределительной деятельности (термин Д. Б. Эльконина) 

развивает способность детей работать не только в типовых учебных ситуациях, но 

и в новых нестандартных ситуациях. С этой точки зрения педагогический работник 

сам должен хорошо знать, какие учебные операции наполняют то или иное учебное 

действие. Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из 

следующих операций: нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, 

явлений); определение их сходства, тождества, похожести; определение 

индивидуальности, специфических черт объекта. Для повышения мотивации 

обучения можно предложить обучающемуся новый вид деятельности (возможный 

только в условиях экранного представления объектов, явлений) — выбирать (из 

информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов 

(объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к 

сходству или похожести с другими. Классификация как универсальное учебное 

действие включает: анализ свойств объектов, которые подлежат классификации; 

сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние 

(несущественные) и главные (существенные) свойства; выделение общих главных 

(существенных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение объектов на 

группы (типы) по общему главному (существенному) признаку. Обучающемуся 

можно предложить (в условиях экранного представления моделей объектов) 

гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, 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 педагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: 

сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих 

признаков; анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых 

(инвариантных) существенных признаков (свойств); игнорирование 

индивидуальных и/или особенных свойств каждого предмета; сокращённая сжатая 

формулировка общего главного существенного признака всех анализируемых 
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предметов. Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного 

представления моделей объектов, явлений) гораздо большее их количество, нежели 

в реальных условиях, для сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их 

общих признаков. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в 

электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы. Систематическая 

работа обучающегося с заданиями, требующими применения одинаковых способов 

действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся чёткое 

представление об их универсальных свойствах, т.  е. возможность обобщённой 

характеристики сущности универсального действия.  

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, нагляднообразного и знаковосимволического 

мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования 

псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие 

дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное 

искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности, обучающихся 

раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 

учебных действий.  

В частности, учебные предметы «Русский язык» обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинноследственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения 

слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие 

знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение создаёт условия для 

формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в 

грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает 

успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий: 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 

развития ценностносмысловой сферы и коммуникации). 
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Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия 

художественной литературы является трансляция духовнонравственного опыта 

общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, 

раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных 

произведений. При получении начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям 

произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоциональнодейственной 

идентификации; 

• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны, и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания 

и нравственного значения действий персонажей; 

• эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений; 

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

• умения устанавливать логическую причинноследственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение 

иностранного языка способствует: 
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• общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения 

слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё 

мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов, и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката 

текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; 

умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основе плана). 

«Математика». При получении начального общего образования этот учебный 

предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности 

шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора 

способа достижения поставленной цели; использования знаковосимволических 

средств для моделирования математической ситуации, представления информации; 

сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) 

по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 

действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально 

принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и 

необходимых как для его обучения, так и для социализации. 
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«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины 

природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, 

обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, 

создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

• формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и 

родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу 

России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых 

зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных 

исторических событиях своего народа и России, и ощущения чувства гордости за 

славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в 

информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения; 

• развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, 

пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией; 

• формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания 

моделей); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления 
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причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и 

объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности 

обучающихся. Такое моделирование является основой развития познания 

ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, 

установления тождества и различий, аналогий, причинноследственных связей и 

отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые 

требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как 

формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с 

целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, 

внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных 

традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской 

идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой 

системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют 

развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка».Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия 

и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, 

подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы отражают: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 
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учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности 

отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям 

России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни 

человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе 

приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности, 

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, 

выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных 

произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных 

и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать 

позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом 

потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных 

музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает 

овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей 

через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему 

самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать 

культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том 

числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 

деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 
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- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 

культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата в различных 

видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной 

грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в 

процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных 

произведений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
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следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 

процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и 

форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, 

формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и 

инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе 

привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы, обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве в познавательной и практической 

деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

• ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 

различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование 

обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие 

выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией 

как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса; 

• формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности 

обучающихся. 
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• Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

• развитие знаковосимволического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности 

обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместнопродуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной 

и художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации 

предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования 

готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 

• формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу 

познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 
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• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации 

на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 

формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и 

ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение указанных способов и приемов действий основывается 

на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового 

характера, направленных на развитие у обучающихся познавательных УУД и 

творческих способностей. В учебниках «Школы России» в каждой теме 

формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные 

ситуации. 

В предметной области «Русский язык и литературное чтение» одним из 

приемов решения учебных проблем является языковой эксперимент, который 

представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проблемы творческого и 

поискового характера решаются также при работе над учебными проектами и 

проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных 

линий комплекса учебников «Школа России». 

В предметной области «Математика и информатика» освоение указанных 

способов основывается на представленной в учебниках 1-4 классов серии заданий 

творческого и поискового характера. В учебниках предполагаются «Странички для 

любознательных» с заданиями творческого характера, начиная со 2 класса 

добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими). 

Все это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 
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технологии, иностранным языкам, информатике, которые предусмотрены в каждом 

учебнике с 1 по 4 класс. 

 

2.2.4. Место универсальных учебных действий в рабочих программах 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий 

у обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы 

начального общего образования. Это не снимает обязанности учителя 

контролировать динамику становления всех групп УУД для того, чтобы вовремя 

устранять возникшие у обучающихся трудности и ошибки. В этом случае 

полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии с 

закономерностями контроль- но-оценочной деятельности балльной оценкой 

(отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу учителя 

входит проанализировать вместе с обучающимся его достижения, ошибки и 

встретившиеся трудности, в любом случае морально поддержать его, высказать 

надежду на дальнейшие успехи. При этом результаты контрольно-оценочной 

деятельности, зафиксированные в электронном формате, позволят 

интенсифицировать работу учителя. Можно использовать словесную оценку: 

«молодец, стараешься, у тебя обязательно получится», но отметку можно 

поставить только в том случае, если учебная задача решена самостоятельно и 

правильно, т. е. возможно говорить о сформировавшемся универсальном действии. 

В рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения 

представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится по классам. В 

каждом классе пяти учебных предметов начальной школы (русский язык, 

литературное чтение, иностранный язык, математика и окружающий мир) выделен 

раздел «Универсальные учебные умения», в котором дано содержание всех групп 

УУД по каждому году обучения. В первом и втором классах определён 

пропедевтический уровень овладения универсальными действиями, поскольку 

пока дети работают на предметных учебных действиях, и только к концу второго 

года обучения появляются признаки универсальности. Это положение не 

реализовано в содержании предметов, построенных как модульные курсы 

(например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура). Далее содержание 

универсальных учебных действий представлено в разделе «Планируемые 

результаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные результаты», их 

перечень даётся на конец обучения в начальной школе. Структура каждого вида 

УУД дана в соответствии с требованиями ФГОС. Познавательные универсальные 

учебные действия включают перечень базовых логических действий; базовых 

исследовательских действий; работу с информацией. Коммуникативные УУД 

включают перечень действий участника учебного диалога, действия, связанные со 
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смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечивающие 

монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование). 

Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и 

самооценки. Представлен также отдельный раздел «Совместная деятельность», 

интегрирующий коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для 

успешной совместной деятельности. С учётом части, формируемой участниками 

образовательных отношений, образовательная организация может расширить 

содержание универсальных учебных действий, но в рамках объёма, 

установленного нормами СанПиН, в том числе в условиях работы за компьютером. 

В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, 

методы, приёмы и формы организации обучения, направленные на формирование 

всех видов УУД. Здесь на методическом уровне прослеживается вклад каждого 

учебного предмета в формирование универсального действия, но всё это может 

корректироваться, уточняться и дополняться учителем с учётом особенностей 

контингента обучающихся данной образовательной организации, а также наличия 

конкретной образовательной среды. Тематическое планирование на сайте МБОУ 

«Излучинская ОНШ» 

 

2.3.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Излучинская ОНШ» 

Целевой Раздел 

1. Пояснительная записка 

 Программа воспитания является обязательной частью основных 

образовательных программ. Программа разработана с учётом Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и 

Плана мероприятий по её реализации в 2021—2025 годах (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской 

Федерации от 02.07.2021 № 400), Федеральных государственных образовательных 

стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 в ред. Приказа Минпросвещения 

России от 18.07.2022 № 569), основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего общего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413).  

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса всех уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими 
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программами воспитания для организаций дошкольного и среднего 

профессионального образования. Программа реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими 

участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских 

базовых конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, 

формирование российской культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный.  

 Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители 

(законные представители), представители иных организаций, участвующие в 

реализации образовательной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной организации. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания 

обучающихся в общеобразовательной организации определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные 

ценности культуры, традиционных религий народов России. Воспитательная 

деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 

воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Настоящая рабочая программа воспитания (далее – программа) разработана с 

учетом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 – 2025 годах 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), 
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Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), примерной рабочей программы 

воспитания, одобренной решением федерального учебнометодического 

объединения по общему образованию (протокол от 23.06.2022 года № 3/22), 

федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) 

начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования. Программа содержит описание основных направлений и 

инструментов воспитательной деятельности школы, но не ограничивает весь 

перечень направлений и инструментов, которые могут применять школа и 

педагогические работники. В центре программы в соответствии с ФГОС находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации 

программы станет приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование основ российской идентичности; 

готовность к саморазвитию; мотивация к познанию и обучению; ценностные 

установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 

социально-значимой деятельности.  

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, укоренённый 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 общеобразовательной организации: 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста целевым 

приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

обучающимися социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 
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того общества, в котором они живут. Выделение данного приоритета связано с 

особенностями обучающихся младшего школьного возраста: с их потребностью 

самоутвердиться в своем новом социальном статусе – статусе обучающегося, то 

есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции 

задаются в школе педагогическими работниками и воспринимаются 

обучающимися именно как нормы и традиции поведения обучающегося. Знание их 

станет базой для развития социально значимых отношений обучающихся и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся 

следующие:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая 

старшим;  

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу – время, потехе – час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

 - знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоемы);  

- проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

 - стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; - быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни; - уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать 

обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом 

людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-

то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших. Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и 
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традиций, понимание важности следования им имеет особое значение для 

обучающегося этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий 

социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. 

  Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач воспитания: 

 - обеспечить усвоение учащимися знаний норм, духовно-нравственных 

ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально 

значимых знаний);  

- обеспечить формирование и развитие личностных отношений к этим 

нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

 - обеспечить приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, 

традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и 

социальных отношений, применения полученных знаний; реализовывать 

воспитывающее обучение, при котором усвоение обучающимися содержания 

учебных дисциплин выступает также средством формирования системы 

отношений к окружающему миру, другим людям, к самому себе, а также к 

усваиваемому учебному материалу;  

- использовать воспитательный потенциал внеурочной деятельности, 

обеспечивать занятость детей в объединениях по интересам, функционирующих 

как в школе, так и в других организациях (организациях дополнительного 

образования, культуры, физической культуры и спорта); 

 - обеспечить достижение личностных результатов освоения 

общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Выделение в общей цели 

воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными особенностями 

воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим работникам, работающим с 

обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но 

не единственное внимание. Воспитательная деятельность в общеобразовательной 

организации планируется и осуществляется на основе аксиологического, 

антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

3.  Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС: 
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 - гражданско-патриотическое 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, уважения к правам, 

свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим 

народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 - духовно-нравственное воспитание – воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, 

уважения к старшим, к памяти предков;  

- эстетическое воспитание – формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 - физическое воспитание - формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия – развитие физических способностей с 

учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 - трудовое воспитание – воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, 

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности; 

 - экологическое воспитание - формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; 

 - ценности научного познания – воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей.  

4.   Целевые ориентиры результатов воспитания 

 Целевые ориентиры результатов в воспитании, развитии личности 

обучающихся, на достижение которых направлена деятельность педагогического 

коллектива для выполнения требований ФГОС определены в соответствии с 

инвариантным содержанием воспитания обучающихся на основе российских 
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базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство 

воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования:  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, 

имеющий представление о Родине – России, её 

территории, расположении. Сознающий 

принадлежность к своему народу и к общности 

граждан России, проявляющий уважение к своему и 

другим народам. Понимающий свою сопричастность к 

прошлому, настоящему и будущему родного края, своей 

Родины – России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов 

(государственная символика России, своего региона), 

праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение. Имеющий 

первоначальные представления о правах и 

ответственности человека в обществе, гражданских 

правах и обязанностях. Принимающий участие в жизни 

класса, общеобразовательной организации, в доступной 

по возрасту социально значимой деятельности.  

Духовно-

нравственное 

воспитание  

 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей 

семьи, своего народа, семейные ценности с учётом 

национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, 

признающий индивидуальность и достоинство каждого 

человека. Доброжелательный, проявляющий 

сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего 

физический и моральный вред другим людям, 

уважающий старших. Умеющий оценивать поступки с 

позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии 

языкового и культурного пространства России, 

имеющий первоначальные навыки общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий. Сознающий 

нравственную и эстетическую ценность литературы, 
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родного языка, русского языка, проявляющий интерес к 

чтению. 

Эстетическое 

воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, искусстве, творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и 

мировой художественной культуре. Проявляющий 

стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусстве. Физическое 

воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия бережно относящийся к 

физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других 

людей образа жизни, в том числе в информационной 

среде. Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, безопасного поведения в быту, 

природе, обществе. Ориентированный на физическое 

развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. Сознающий и принимающий 

свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с 

учётом возраста.  

Трудовое воспитание Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, 

общества. Проявляющий уважение к труду, людям 

труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление. Проявляющий интерес к 

разным профессиям. Участвующий в различных видах 

доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание Понимающий ценность 

природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к 

природе, неприятие действий, приносящих вред 

природе, особенно живым существам. Выражающий 

готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических норм. 

Ценности научного 

познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, 

любознательность и самостоятельность в познании, 

интерес и уважение к научным знаниям, науке. 
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Обладающий первоначальными представлениями о 

природных и социальных объектах, многообразии 

объектов и явлений природы, связи живой и неживой 

природы, о науке, научном знании. Имеющий 

первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 

осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях знания. 

 

Содержательный раздел  

Уклад общеобразовательной организации 

 Главные задачи современной школы – раскрытие способностей каждого 

ученика, воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире, а результат образования – это не только знания по 

конкретным дисциплинам, но и умение применять их в повседневной жизни, 

использовать в дальнейшем обучении». Миссия МБОУ «Излучинская ОНШ» 

состоит в том, чтобы создать открытую безопасную образовательную среду и 

благоприятные условия для формирования образа успешного человека. 

Сознательное отношение к здоровью – путь к Успеху! Успешного в работе, 

квалифицированного и творческого работника должна подготовить школа. 

«Личность. Интеллект. Культура» – именно в них отражаются видение школы и 

основные ценности школы. Школа должна помочь детям взрастить потребность с 

каждым днем становиться лучше, научить быть толерантными и общительными. 

Поэтому именно ученик является основной ценностью всей жизни 

образовательного учреждения. Социально-педагогическая миссия школы состоит в 

удовлетворении образовательных потребностей учащихся; обучении и воспитании 

на основе базовых ценностей творческих, свободно осуществляющих свой 

жизненный выбор личностей, адаптивных к любым изменениям в окружающей 

среде (социальной, природной), адекватно оценивающих свои способности и 

возможности в социальной и профессиональной жизни, стремящихся к вершинам 

жизненного успеха, в том числе профессионального, с целью их социальной и 

личностной реализации. Миссия также и в том, чтобы показать, как можно 

формировать социально успешную личность (как среди обучающихся, так и среди 

педагогов), на основе выявления каждым субъектом образовательной процесса 

своих уникальных смыслов жизнедеятельности и развития, а не следования 

готовым «престижным» социальным сценариям.  

Особенностью организуемого в школе воспитательного процесса является 

наличие традиций, которые наполнили воспитательную работу интересной, 

содержательной деятельностью. Традиционными мероприятиями стали «День 
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знаний», «Осенний легкоатлетический кросс», «Посвящение в пешеходы», 

«Фестиваль дружбы народов», «Новый год», Военно-спортивные и патриотические 

конкурсы к 23 февраля, мероприятия, посвященные 9 мая, «Последний звонок».  

В школе созданы условия для занятий физической культурой и спортом. В 

наличии имеются спортивный зал, бассейн, полоса препятствий. Оснащение 

необходимым оборудованием позволяет организовать дополнительную 

образовательную деятельность и реализовать образовательную программу по 

физической культуре на начальном уровне образования. На протяжении 4 лет в 

МБОУ «Излучинская ОНШ» в течение учебного года проводится организованная 

сдача норм ВФСК ГТО.  

В школе имеется актовый зал, библиотека. С целью создания благоприятной 

среды для укрепления и сохранения здоровья обучающихся, профилактики 

беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних на базе МБОУ 

«Излучинская ОНШ» в период осенних, весенних и летних каникул организуется 

работа лагеря с дневным пребыванием детей.  

При его комплектовании особое внимание уделяется детям, нуждающимся в 

особой заботе государства: детям из малообеспеченных, неполных семей, а также 

обучающимся, находящимся в социально опасном положении и состоящим на 

разных видах профилактического учета. Важное место в системе воспитательной 

работы отводится организации и проведению мероприятий духовно-

нравственного, гражданско-патриотического направлений. В школе 

функционируют юнармейский отряд, добровольческий отряд «Единство», дружина 

юных пожарных.  

Воспитание в школе осуществляется как: 

 1) воспитывающее обучение, реализуемое на уроке; 

 2) специальное направление деятельности, включающее мероприятия и 

проекты воспитательной направленности, в том числе в рамках внеурочной 

деятельности.  

Приоритет отдается организации воспитывающего обучения в процессе 

урочной деятельности, поскольку деятельность на уроке является основным видом 

занятости обучающегося в школе. Уроки охватывают большую часть времени 

пребывания ребенка в образовательном учреждении.  

 Особенностями реализуемого в МБОУ «Излучинская ОНШ» воспитательной 

деятельности являются: 

 - полноценное / максимальное использование воспитательного потенциала 

учебных дисциплин; 

 - наличие традиций детской проектной деятельности / социальных 

инициатив детей / социального творчества детей (познавательные, творческие, 
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социально значимые, игровые, экологические, литературные, художественные 

проекты); 

 - реализация широкого спектра досуговых программ; 

 - разработка и реализация комплекса обучающих профилактических 

мероприятий для обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогов с целью обеспечения безопасности и здоровьесбережения 

несовершеннолетних;  

- обогащение содержания традиционных мероприятий духовно-

нравственного и гражданско-патриотического воспитания современными 

интерактивными формами: организация диспутов, дискуссий на актуальные темы, 

деловых игр, мозговых штурмов, создание и использование компьютерных 

презентаций и медиаматериалов, расширение воспитывающих возможностей 

официального сайта школы и группы в социальной сети («ВКонтакте»). 

 - использование в воспитательной работе соревновательных форм 

организации мероприятий для повышения качества воспитательного процесса, 

использование разнообразных видов наглядности для демонстрации побед и 

достижений, поднятия престижа школы.  

Основными организационными ценностями процесса воспитания в школе 

являются:  

- безопасность;  

- сочетание общественных и личных интересов; 

 - оптимальность затрат;  

- сочетание требовательности с безусловным уважением;  

- вовлечение всех участников (методика КТД и др.);  

- создание мотивации;  

- использование потенциала участников; 

 - обучение персонала; 

 - непрерывность (воспитание не сводится к мероприятиям); 

 - сочетание стандартизации с творчеством. 

Воспитывающие общности (сообщества). 

 Основные воспитывающие общности в школе: 

- детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – 

необходимое условие полноценного развития обучающегося, где он апробирует, 

осваивает, приобретает 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 
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возможность взаимодействия обучающихся разного возраста. Детские общности 

также реализуют воспитательный потенциал инклюзивного образования, 

поддержки обучающихся 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 обучающегося 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 Программы. 

Требования к профессиональному сообществу МБОУ «Излучинская 

ОНШ»:  

- соблюдение норм профессиональной педагогической этики;  

-уважение и учет норм и правил уклада школы, их поддержка в 

профессиональной педагогической деятельности, общении;  

- уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), 

коллегам; соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, 

достоинству педагога, учителя в российской отечественной педагогической 

культуре, традиции; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение 

с ними с учетом состояния их здоровья, психологического состояния при 

соблюдении законных интересов прав как обучающихся, так 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 

обучающимися с учетом индивидуальных особенностей каждого;  

- быть примером для обучающихся в формировании ценностных ориентиров, 

соблюдении нравственных норм общения и поведения; 

- побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к 

взаимодействию, дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, 

внимание к людям, чувство ответственности.  
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Направления воспитания.  

Программа 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.  

Социокультурный контекст 
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Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда 

оказывает на идеи и поведение человека. Социокультурные ценности являются 

определяющими в структурно-содержательной основе Программы. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации. Воспитательная работа 

организуется совместно с социальными партнерами школы, среди которых можно 

выделить: Храм в честь святителя Николая, отделение помощи семье и детям 

НРКЦСОН, РМАУ «МКДК «Арлекино»,  МОУ ДОД ДШИ им Ливна, МАУ ДО 

«Спектр», СК «Югра» и ДЮСШ. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

 Для обеспечения гармоничного развития личности воспитательный процесс, 

реализуемый в МБОУ «Излучинская ОНШ», включает следующие направления: 

 - гражданско-патриотическое воспитание; 

 - духовно-нравственное воспитание; 

 - эстетическое воспитание; 

 - физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия; 

 - трудовое воспитание; 

 - экологическое воспитание; 

 - ценности научного познания.  

Указанные направления, содержание, виды и формы воспитательной 

деятельности представлены в основных (инвариантных) модулях «Школьный 

урок», «Классное руководство», «Ключевые общешкольные дела», «Курсы 

внеурочной деятельности», «Работа с родителями», «Соуправление», 

дополнительного (вариативного) модуля «Детские общественные объединения», 

отражаются и в индивидуальных планах работы классных руководителей, 

педагога-организатора. 

Модуль «Школьный урок» 

 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; 
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• 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 (анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к 

происходящим в мире событиям); 

• 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 «Классное руководство»  

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему 

класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями 

обучающихся (законными представителями).  

Работа с классным коллективом: 

 - инициирование и поддержка участия класса в общешкольных делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 

анализе;  
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- организация интересных и полезных для личностного развития 

обучающегося, совместных дел с обучающимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной направленности), позволяющих с одной 

стороны, – вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем 

самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и 

упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

Классные дела: Информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном». Разработка 

и реализация социальных проектов. Просмотр и обсуждение художественных и 

документальных фильмов, передач. Посещение театральных постановок, музеев, 

выставок. Коллективное посещение спортивных соревнований. Посещение 

производственных предприятий, научных, образовательных организаций (в том 

числе дистанционно). Организация праздников. Проведение встреч с ветеранами, 

общественными деятелями. Организация выполнения общественно-полезной 

работы каждым обучающимся. Проведения диспутов по актуальным проблемам 

нравственно-этического содержания Подготовка и проведении бесед: «О любви, 

верности и дружбе», «О принципиальности и искренности», «О чистоте мысли и 

бескорыстии поступка» и др. Участие в общественно полезном труде в помощь 

школе, поселку, родному краю. Участие в делах благотворительности, милосердия, 

в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 

Проведение сюжетно-ролевых игр. Проведение праздников, творческих конкурсов 

внутри класса. Проведение спортивных соревнований.  Проведение краеведческой 

работы. Организация бесед с педагогом-психологом, медицинскими работниками. 

Создание Совета класса. Создание временных органов самоуправления. Создание 

игровых форм самоуправления – модели детской республики, сказочной страны 

детства, города знатоков и т.п. Озеленение класса, лицея. Организация работы 

экологических патрулей и др. Планирование и проведение классных часов целевой 

воспитательной тематической направленности как часов плодотворного и 

доверительного общения педагогического работника и обучающихся, основанных 

на принципах уважительного отношения к личности обучающегося, поддержки 

активной позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления обучающимся 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения. Сплочение коллектива класса через: 

игры и тренинги на сплочение и командообразование; внеучебные и внешкольные 

мероприятия, походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования дней рождения обучающихся, включающие в себя 
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подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса. Выработка совместно с обучающимися правил поведения, законов класса, 

помогающих обучающимся освоить нормы и правила общения, которым они 

должны следовать в школе, участие в выработке таких правил поведения в 

общеобразовательной организации. 

 Индивидуальная работа с обучающимися: 

 - профилактика асоциального поведения;  

- ведение системы учета детей, семей групп социального риска, реализацию 

планов профилактической работы с ними; 

 - реализация индивидуальных профилактических программ для детей 

группы риска, обеспечение подростков информацией об опасных последствиях 

алкоголизма, наркомании, курения, «внедрения» упражнений и заданий, 

развивающих навыки ответственного отношения к здоровью и исключающих 

рискованное поведение, наносящее вред здоровью и социальному благополучию; - 

изучение особенностей личностного развития обучающихся класса путём 

наблюдения за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в 

мир человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником 

беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед с родителями обучающихся, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом;  

- доверительное общение и поддержка обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость 

и т. д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся 

через частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими 

обучающимися класса; 

 - индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых обучающиеся фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

 - коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими обучающимися класса; 

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 268 

Работа с учителями-предметниками в классе:  

- регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогических работников по 
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ключевым вопросам воспитания, на предупреждение или разрешение конфликтов 

между учителями и обучающимися;  

- проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение 

учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность 

лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной 

обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

 - привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся: 

 - повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей); - содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

 - опора на положительный опыт семейного воспитания;  

- использование различных формы работы, в том числе: родительское 

собрание, родительская конференция, ролевая игра, собрание-диспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер 

вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и 

др.; 

 - организация и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в 

классе, жизни класса в целом, помощь родителям (законным представителям) и 

иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией, в регулировании 

отношений между ними;  

- помощь родителям обучающихся;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 - создание и организация работы Советов родителей классов, участвующих в 

решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной 

организации;  

- привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

Осуществляя работу с классом, педагоги МБОУ «Излучинской начальной школы» 
организуют работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися 

вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями учащихся или их законными представителями.  
Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе;  
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• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой 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.  

• педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, 

детских общественных объединений, социальной активности и  инициативы, в том 

числе и через участие в проектах РДШ. 

• организация и  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. Виды классных часов: тематические (посвящённые юбилейным датами, 

Дням воинской славы, событиям в стране, в округе и др.); игровые: игры и 

тренинги на сплочение и командообразование; проблемные, направленные на 

устранение конфликтных ситуаций в классе, школе; организационные, связанные 

с подготовкой класса к общему делу; здоровьесберегающие, позволяющие 

получить опыт безопасного поведения в социуме, ведения здорового образа жизни 

и заботы о здоровье других людей.  

• изучение учащихся класса (потребности, интересы, увлечения склонности и 

другие личностные характеристики членов классного коллектива), отношений, 

общения и деятельности в классном коллективе с помощью наблюдения, игр, 

методики для исследования мотивов участия школьников в деятельности и для 

определения уровня социальной активности обучающихся; 

•    проведение индивидуальных и групповых диагностических  методик, 

проведение опросов, которые дают возможность изучить мотивацию действий 

учащихся, интересов конкретной группы учащихся или класса в целом, уровень 

тревожности учащихся класса; 

• проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного 

коллектива с помощью организационно-деятельностной игры, классных часов 

«Класс, в котором я хотел бы учиться», «В чем секрет лидера?», «Умеете ли вы 

слушать?» и т.д. 

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; празднования в классе дней рождения детей, включающие в 

себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

 



 
 

 

485 
 
 

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам;  

• мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в 

общественном детском  движении и соуправлении;  

• мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в 

конкурсном и олимпиадном движении; 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, успеваемость 

и т.п.); 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и 

неудачи;  

• работа классного руководителя с учащимися, находящимся в состоянии 

стресса и дискомфорта; 

• работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе 

риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации; 

• 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; 

• вовлечение учащегося в социально значимую деятельность. 

 

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; 

• проведение педагогических консилиумов, 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, организация  

консультаций учителей для родителей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
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• регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

• помощь родителям или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

• обсуждение проблем, планов ближайших дел через организацию 

родительских собраний, онлайн-собраний, консультаций, работы в группах классов 

в социальных сетях, родительских чатах, анкетирования родителей; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей школы к организации и проведению дел класса: 

мастер-классов для детей; праздников; волонтёрских акций, экскурсий. 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы («Весёлые старты», 

«Папа, мама, я – спортивная семья», «День здоровья» и др.). 

Модуль «Коллективные общешкольные дела»  

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и 

детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.  

Для этого в школе используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума: 

-патриотическая акция «Бессмертный полк»; 

-экологическая акция «Сдай макулатуру, спаси дерево!»; 

-благотворительная акция «Душевное богатство»  и др. 

• участие совместно с семьями учащихся в поселковых,  районных 

спортивных состязаниях, праздниках, представлениях.  

На школьном уровне: 

• Игровые проекты: «Копилка добрых дел», «Строительство города 

этикета», «Сладкий приз». 

- «Копилка добрых дел» — это фактическое подведение итогов 

деятельности класса на основе отслеживания результатов по периодам.   За 

период нужно получить как можно больше баллов по итогам критериев: призовые 

места в соревнованиях, конкурсах, викторинах. Сводный результат представлен в 

общешкольной «Копилке добрых дел». 
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 - «Сладкий приз» - в школьной столовой ведется ежедневное наблюдение за 

поведением и чистотой классов. За период каждый класс получает определенное 

количество  символических кусочков пирога, в соответствии с дисциплиной и 

культурой питания в столовой. 

- «Строительство города этикета» - осуществляется оценка на уровне класса 

по  параметрам: дисциплина на уроке и на перемене, внешний вид, качество 

дежурства по школе, отсутствие опозданий в школу.  

По каждому игровому проекту заработанные баллы суммируются  и 

сводный результат отражается в пополнении закрашенных кирпичиков в «Городе 

этикета», который состоит из  домиков. Количество домиков равно количеству  

классов в школе. В соответствии с увеличением баллов увеличивается количество 

кирпичиков в строящемся домике.  

В конце года каждый класс награждается сладким пирогом и его размер 

зависит от количества заработанных баллов.  

• Общешкольные праздники – ежегодно проводимые дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами  в которых участвуют 

все классы школы: День знаний, День Учителя (поздравление учителей, 

концертная программа),  День матери, Новогодние праздники, 8 Марта, День 

защитника Отечества, День Победы, Последний звонок, День защиты ребенка и др. 

• Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

- «Посвящение в первоклассники»; 

- «Посвящение в пешеходы». 

• Церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы: 

-итоговые линейки по параллелям (в конце четверти) с вручением грамот, 

благодарностей и озвучиванием итогов игровых проектов «Копилка добрых дел», 

«Строительство города этикета», «Сладкий приз»; 

-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам 

учебного года Похвальными листами и грамотами обучающихся, а также классов, 

победивших в конкурсе  «Лучший класс школы». 

На уровне классов:  

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных 

дел на уровне общешкольных советов дела. 

•  открытая дискуссионная площадка - родительские и ученические собрания, 



 
 

 

488 
 
 

 

которые проводятся регулярно, в их рамках обсуждаются насущные проблемы, 

предлагаются пути решения. 

На индивидуальном уровне:  

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных 

за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и 

т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками,  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 «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную деятельность, которая 

предоставляет им возможность самореализоваться, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные социально значимые качества, получить 

опыт участия в социально значимых делах, получить  ; 

- формирование  детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять 

детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- создание  традиций, задающих школьникам определенные социально 

значимые формы поведения; 

-  поощрение детских инициатив и поддержка школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией, установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Общеинтеллектуальная деятельность. Курсы внеурочной деятельности 

«Юный инфознайка», «Хочу всё знать», «Занимательный русский язык», «Весёлый 

английский», «Мир английского языка», «Мир немецкого языка», «Занимательный 

французский язык», «Наш друг – компьютер», направленные на развитие 

 интеллектуальных возможностей, обеспечение полноты и глубины знаний 
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обучающихся, развитие кругозора, сообразительности, смекалки через систему 

развивающих занятий; побуждение к самообразованию, к  работе с 

информационно - справочной и научно – популярной литературой по предметам.  

 Общекультурная деятельность. Курсы внеурочной деятельности 

«Музыкальные занятия», «Слово и сценическое искусство», направлены на 

формирование ценностного отношения обучающихся к прекрасному, раскрытие их 

творческих способностей, повышения интереса к мировой и отечественной 

культуре, к русской и зарубежной литературе, музыке, театру для воспитания 

культуры зрителя. 

Духовно-нравственная деятельность. Курс внеурочной деятельности 

«Истоки» направлен на формирование системы духовно-нравственных ценностей, 

развитие духовного опыта ребенка, осмысление своего отношения к ближайшему 

природному и социальному окружению, к Православной культуре.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности «Подвижные игры», «Народные игры», «Шахматная королева», 

направленные на воспитание двигательной активности младших школьников, 

нравственное и  физическое развитие, создание условий,  позволяющих 

воспитывать потребность в принятии здорового образа жизни, воспитание силы 

воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Социальная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Юный 

исследователь», «Букля», «Тропинка к своему я», направленные на формирование 

личностных качеств учащихся как основы взаимоотношений с людьми, обществом 

и миром в целом в процессе социальной деятельности, способствуют 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, развитию у 

детей интереса к различным видам деятельности. 

Модуль «Работа с родителями»  

 Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

• общешкольный Совет родителей, участвующий в управлении школой и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

• общешкольные родительские собрания для обсуждения путей достижения  

высоких результатов обучения и воспитания школьников; 

• педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в 

ходе которого  родители  получают  рекомендации классных руководителей и 

обмениваются собственным лучшим опытом в деле воспитания детей;  

• взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается  

информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости. 
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 На индивидуальном уровне: 

• обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

Модуль «Соуправление»   

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Поскольку 

учащимся младших классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-организатора) в 

детско-взрослое соуправление.  

Характеристика деятельности детского соуправления в школе.  

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета обучащихся - мэрии детской 

организации «Солнечный город», создаваемого для учета мнения школьников по 

вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;  

• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего 

и организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий 

(соревнований, конкурсов, флешмобов и т.п.); 

• через деятельность творческих отделов, отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, акций и т.п. 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (городового и заместителя городового), представляющих интересы 

класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

мэрии ДО «Солнечный город» и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов соуправления (микро-групп), 

отвечающих за различные направления работы класса. 

На индивидуальном уровне:  

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные 

направления работы в классе. 
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Структура соуправления в  детской организации «Солнечный город»: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Модуль «Детские общественные объединения»  

          Действующее на базе школы детское общественное движение – это 

добровольное объединение обучающихся, созданное по инициативе детей и 

Общее собрание обучающихся 

Мэрия ДО «Солнечный город» 

Отдел 

спорта 

Отдел  

труда 

Отдел  

природы 

Отдел 

культуры и науки 

Совет класса 

Чемпион

ы 

Городовой  класса 

Микро-группы класса 

Санитары Затейник

и 

 

Всезнайк

и 

 

 

 

Книголюб

ы  

 

 

 

Друзья природы 

 

 

Трудовая вахта 
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взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5).  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

• 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. (Это посильная помощь, оказываемая школьниками в проведению 

культурно- развлекательных мероприятий; помощь в благоустройстве территории 

учреждения  и т.п); 

• участие членов детского общественного движения во всероссийском 

волонтерском школьном движении, деятельности на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом; 

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в 

него новых участников (проводятся в форме игр, квестов и т.п.). 
 

№  Название 

отряда  

Цель и деятельность отряда  

1  Добровольчес 

кий отряд 

«Единство»  

Формирование организации занятости детей через 

участие благотворительных акциях, в конкурсах по 

пропаганде здорового образа жизни, профилактики 

вредных привычек, оказание помощи нуждающимся. 

Добровольческий отряд «Единство» принимает участие 

во всероссийских и районных мероприятиях, акциях 

«Марафон добрых и полезных дел», «Протяни руку 

помощи» и др.  

2  Отряд ЮИД  Формирование культуры  безопасного поведения на 

улицах и дорогах.  

Участие во всероссийских, окружных, районных, 

школьных мероприятиях: подготовка и проведение 

флэш-мобов, акциях, выставок и конкурсов.  

3  Дружина юных 

пожарных 

Формирование полезных навыков и умений для самих 

членов дружины: выносливость, хорошая реакция, 

умение вовремя выбрать верный алгоритм действий, 

умение работать в коллективе, брать на себя 

ответственность. Воспитывает в них мужество, 

гражданственность и находчивость. 

Участие в мероприятиях разного уровня: викторины, 

конкурсы, игры по профилактике пожарной 

безопасности.  
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Организационный раздел  

 Кадровое обеспечение  

Реализация программы воспитания обеспечивается педагогическими 

работниками МБОУ «Излучинская ОНШ», а также лицами, привлекаемыми к ее 

реализации с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, а также при необходимости с использованием 

ресурсов иных организаций.  

В реализации программы воспитания также могут участвовать научные 

организации, медицинские организации, организации культуры, физкультурно-

спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления образовательной деятельности по соответствующей 

образовательной программе. 

 Квалификация педагогических работников школы отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 

(или) профессиональных стандартах (при наличии). Педагогические работники, 

привлекаемые к реализации программы воспитания, получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том 

числе в форме стажировки в организациях, деятельность которых связана с 

разработкой и реализацией программ начального общего образования 

 Нормативно-методическое обеспечение 

В соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 № 298-ФЗ для 

успешной реализации программы воспитания образовательного учреждения 

приняты решения на уровне МБОУ «Излучинская ОНШ» о внесении изменений по 

вопросам воспитательной деятельности в следующие нормативные документы: 

 - должностные инструкции педагогических работников;  

- должностная инструкция классного руководителя;  

- должностная инструкция заместителя директора по воспитательной работе. 

Перечень документов, заполняемых учителем, определен приказом по 

образовательному учреждению.  

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями. 

 В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из 

социально уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, опекаемые, из 

семей мигрантов и др.), одарённых, с отклоняющимся поведением – создаются 

особые условия.  
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На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих 

строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая 

среда обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы 

жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность демонстрации уникальности достижений каждого обучающегося с 

ОВЗ.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между 

обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами. Детская и 

детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах 

заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. На уровне 

деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в классе, 

в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого обучающегося в 

социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, 

отдыха, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в 

жизни класса, школы, событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность в своих силах. 

Особые задачи воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями:  

- наладить эмоционально-положительное взаимодействие с окружающими 

для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной 

организации; 

 - сформировать доброжелательное отношение к обучающимся и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений;  

- построить воспитательную деятельность с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 - обеспечить психолого-педагогическую поддержку семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности.  

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями школа ориентируется на: 
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 - формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания; 

 - создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, 

организацией совместных форм работы воспитателей, педагога-психолога, 

учителя-логопеда;  

- личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

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 школы, качеству 

воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

 - прозрачности правил поощрения (наличие положения «О поощрениях 

обучающихся», неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом 

документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 - регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.);  

- сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды); 

 - привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия 

ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных 

представителей;  
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- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихсяи социальной успешности: индивидуальные и групповые 

портфолио, рейтинги. Ведение портфолио – деятельность обучающих при ее 

организации и регулярном поощрении классными руководителями, поддержке 

родителями (законными представителями) по собиранию (накоплению) 

артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося.   

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т.д.). 

Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 

 Рейтинг – размещение обучающихся или групп в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чем-либо.  

 Использование рейтингов, их форма, публичность должны соответствовать 

укладу школы, цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться с 

представителями родительского сообщества во избежание деструктивного 

воздействия на воспитывающую среду, взаимоотношения в школе.  

Обучающиеся МБОУ «Излучинская ОНШ» поощряются за успехи в 

физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, 

творческой, добровольческой (волонтёрской), экспериментальной и 

инновационной деятельности:  

- участие, занятие призовых мест, победы в предметных олимпиадах, 

интеллектуальных, творческих конкурсах и спортивных состязаниях, конкурсах 

самодеятельности и т.п.; 

 - общественно полезную деятельность;  

- особо значимые благородные поступки. 

 В МБОУ «Излучинская ОНШ» применяются следующие виды поощрений 

учащихся:  

- вручение похвального листа «За отличные успехи в учении» (по итогам 

учебного года);  

- объявление устной и (или) письменной благодарности (в частной беседе, в 

присутствии одноклассников, других учащихся (на линейках, собраниях, классных 

часах и др.), в присутствии родителей (законных представителей) обучающегося; 

 - представление публикации об успехах обучающихся на сайте школы, в 

СМИ (с согласия обучающегося и его родителей (законных представителей); 

 - награждение обучающегося грамотой, дипломом, благодарственным 

письмом;  
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- направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) обучающегося;  

- иные поощрения.  

Решение о награждении принимается педагогическим советом по 

представлению учителя, классного руководителя, заместителей директора, 

оргкомитета олимпиады, творческого, спортивного смотра-конкурса, 

педагогического совета в соответствии с положением «О поощрениях 

обучающихся», а также в соответствии с положениями о проводимых конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях.  

Классный руководитель учитывает ходатайства о поощрении учителей-

предметников, Совета учащихся, иных лиц и структур. 

 Поощрения объявляются публично на линейках обучающихся, доводятся до 

сведения школьников и работников школы. Наиболее значимые достижения 

обучающихся отмечаются на торжественной церемонии награждения, которая 

проходит ежегодно в мае в каждом классном коллективе. 

Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

установленными соответствующими ФГОС.  

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью 

выявления основных проблем и последующего их решения с привлечением (при 

необходимости) внешних экспертов, специалистов.      Планирование анализа 

воспитательного процесса включается в календарный план воспитательной работы.  

Самоанализ воспитательной работы осуществляется с целью 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов. 

 Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

уважительное отношение  к воспитанникам и  педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

 изучение не количественных, а качественных показателей – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как 

социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основные  направления анализа воспитательного процесса в школе: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  
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Исследуемый критерий - динамика личностного развития школьников 

каждого класса.  Какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

школьников удалось или не удалось решить за минувший учебный год; над чем 

далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика 

«Уровень воспитанности».  

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, Советом учащихся (Совет Мэрии ДО «Солнечный 

город») и Советом родителей.  

Способами получения информации являются: анализа воспитательной работы 

классных руководителей,  беседы, при необходимости –  анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Итогом самоанализа  воспитательной работы является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

3.1.Учебный план начального общего образования МБОУ «Излучинская 

ОНШ» 

Учебный план МБОУ «Излучинская ОНШ» фиксирует общий объём нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 

классам и учебным предметам. Федеральный учебный план определяет общие 

рамки принимаемых решений при отборе учебного материала, формировании 

перечня результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию 

обучения. Федеральный учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в сфере образования, возможность 

обучения на государственных языках субъектов Российской Федерации и родном 

(нерусском) языке, возможность их изучения, а также устанавливает количество 

занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) обучения 
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Учебный план школы –нормативный документ, определяющий структуру, 

содержание образовательного процесса, максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, набор образовательных областей и учебных предметов, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания по учебным 

дисциплинам на каждом году обучения. Учебный план для 1-4 классов 

обеспечивает реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 №286. 

 

Нормативно–правовоеобеспечение 

Федеральный учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Излучинская ОНШ», реализующего основные общеобразовательные 

программы начального общего образования, сформирован в соответствии с 

требованиями, изложенными в следующих документах: 

-Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.28) с изменениями и дополнениями 2021г. 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ от 31.05.2021 № 286 Министерства Просвещения РФ 

-СанПиН2.4.2.2821-

10;Постановлениеот28сентября2020г№28ОбутверждениисанитарныхправилСП2.4.3

648-20«Санитарно–

эпидемиологическиетребованиякорганизациямвоспитанияиобучения,отдыхаиоздоро

влениядетейимолодежи» 

-Уставмуниципальногобюджетногообщеобразовательногоучреждения«Излучинская 

ОНШ» 

-

Основнаяобразовательнаяпрограмманачальногообщегообразованиямуниципальног

обюджетногообщеобразовательногоучреждения«Излучинская ОНШ» 

Учебныйпланявляетсячастьюосновнойобщеобразовательнойпрограммыначального

общегообразованиямуниципальногобюджетногообщеобразовательногоучреждения

«Излучинская ОНШ»иреализуетсявI-IVклассах. 

Учебныйпланобеспечиваетвыполнениегигиеническихтребованийкрежимуобразова

тельногопроцесса,установленныхСанПиН2.4.3648-20,ипредусматривает4-

летнийнормативныйсрокосвоенияобразовательныхпрограммначальногообщегообр

азованиядляI-IVклассов. 

ОбразовательныйпроцессвI-

IVклассахорганизованвусловияхпятидневнойучебнойнеделивсоответствиисСанита
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рно-эпидемиологическиминормами(СанПиН2.4.23648-

20),регламентированКалендарнымучебнымграфиком. 

Преподаваниепредметовосуществляетсяпорабочимпрограммам,разработаннымнао

сновепредметнойобщеобразовательнойпрограммылинии«ШколаРоссии»,рекоменд

ованнойМинистерствомобразованияРоссийскойФедерациипривведениивдействиеф

едеральногогосударственногообразовательногостандартаначальногообщегообразов

ания. 

Количествочасов,отведенныхнаосвоениеобучающимисяучебногопланаобразовател

ьнойорганизации,состоящегоизобязательнойчастиичасти,формируемойучастникам

иобразовательныхотношений,всовокупностинепревышаетвеличинунедельнойобраз

овательнойнагрузки,установленнойСанПиН2.4.2.3648-

20.Нагрузкаравномернораспределяетсявтечениенедели. 

Федеральный учебныйплансостоитиздвухчастей—

обязательнойчастиичасти,формируемойучастникамиобразовательныхотношений. 

Обязательнаячастьучебногоплана. 

ОбязательнаячастьучебногопланаразработанасучётомПримернойосновнойобразова

тельнойпрограммыначальногообщегообразования(одобренарешениемфедеральног

оучебно-

методическогообъединенияпообщемуобразованию,протоколот8апреля2015г.№1/15

,вредакциипротокола№3/15от28.10.2015федеральногоучебно-

методическогообъединенияпообщемуобразованию). 

ВрамкахреализацииФГОСНООучебныйпланвключаетобязательныепредметныеобл

асти:русскийязыкилитературное чтение, 

иностранныйязык,математикаиинформатика,обществознаниеиестествознание,осно

вырелигиознойкультурыисветскойэтики,искусство,технология,физическаякультура

. 

При5-дневнойучебнойнеделеобязательнаячастьпредметной области «Русский язык 

и литературное чтение »в1-4классахсоставляет 9 часов: русский язык -5 часов, 

литературное чтение  4 часа внеделю. Предметная область «Математика и 

информатика» - 5 часов в неделю на предмет Математика. Предметная область 

«Физическая культура» - 2 часа.  

ВучебныйпланIVклассавключен1часвнеделюнаизучениеучебногопредмета«Основ

ырелигиозныхкультурисветскойэтики»(далее–

ОРКСЭ).Выбормодуля,изучаемоговрамкахучебногопредметаОРКСЭ,осуществлялс

яродителями(законнымипредставителями)обучающихся. 

Курсизучаетсябезбалльногооцениванияпопредмету. 

Обязательныйучебныйпредмет«Иностранныйязык»во2-

4классахреализуетсявобъеме2часоввнеделю.Припроведениизанятийпоиностранно
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му 

языкуосуществляетсяделениеклассовнадвегруппыпринаполняемости25иболеечело

век. 

Учебныйпредмет«Окружающиймир»в1-

4классахизучаетсяпо2часавнеделю.Вегосодержаниедополнительновведеныразвива

ющиемодулииразделысоциально-

гуманитарнойнаправленности,атакжеэлементыосновбезопасностижизнедеятельнос

ти. 

Обязательныйучебныйпредмет«Технология»(1часвнеделю)включаетраздел«Практ

икаработынакомпьютере»в3-

4классахсцельюприобретенияпервоначальныхпредставленийокомпьютернойграмо

тности,использованиясредствиинструментовИКТиИКТ-

ресурсовдлярешенияразнообразныхучебно-познавательныхиучебно-

практическихзадач,охватывающихсодержаниевсехизучаемыхпредметов,включаяуч

ебныйпредмет«Математика»,которомуотводитсяведущаяинтегрирующаяроль. 

Образовательнаяобласть«Искусство»,направленнаянавыявлениеиразвитиетворческ

ихспособностеймладшихшкольников,представленаобязательнымиучебнымипредме

тами«Музыка»,«Изобразительноеискусство»,наизучениекоторыхотводитсяпо1часу

. 

Науровненачальногообщегообразованияразвивающееобучениестановитсястратегич

ескойлинией,котораяпозволяетдобитьсястановленияличностимладшегошкольника,

раскрытьегоиндивидуальныеспособности.Классно-

урочныегрупповыетехнологииорганизацииучебно-

воспитательногопроцессапредполагаютширокоеиспользованиеучителямивпроцессе

обученияивоспитаниятехнологийпроблемногообучения,направленныхнаразвитиеф

ункциональнойграмотностииформированиеправильноготипачитательскойдеятельн

остинасозданиемини-проектовивнедренияэлементовновыхсистемоценивания. 

Ориентирывдеятельностипедагоговначальногообразованияврамкахреализац

ииФГОС: 

- создаватьучебнуюобщностьобучающихсяиучителя,организуясовместныйпоис

кновыхспособовдействия,сотрудничестваипонимания; 

- обеспечитьсбалансированностьмеждупоисковойиисполнительскойчастьюучеб

нойдеятельностишкольников,междусовместнойииндивидуальнойформамиработы; 

- обеспечитьполноценноевзаимодействиеигровойиучебно-

познавательнойдеятельностивучебномпроцессе,включатьучебно-

познавательнуюдеятельностьвовнеучебныезанятия,опираясьнадостиженияиопытде

тей. 
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Учебныйпланв1-

4классахбазируетсянапринципахличностной,культурнойидеятельнойориентации,чт

оявляетсяосновойразвивающегообученияипозволяетвдальнейшемреализоватьоснов

ныепринципыобучения,заложенныевоФГОС. 

Максимальнодопустимаянедельнаянагрузкапри5-

дневнойучебнойнеделев1классесоставляет21часвнеделю,во2-4классах–

23часавнеделю,чтосоответствуеттребованиямСанПиН2.4.3648-

20.Количествоучебныхзанятийзачетыреучебныхгодасоставляет3039
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Раздел 3. п. 3.1.  ООП НОО                                                                                     

                                                                  МБОУ «Излучинская ОНШ»                                   

                                     (утверждена приказом  

                                     № 437 от 28.08.2023г.)  

 

Учебный план 

для обучающихся 1-4 классов  

МБОУ «Излучинская ОНШ» 

на 2023-2024 учебный год 

 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Количество часов в неделю 

1а 1б 1в 2а 2б 3а 3б 4а 4б 4в 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Обществознание и 

естествознание 

("окружающий 

мир") 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Итого 21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 

ИТОГО недельная нагрузка 21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 

Количество учебных недель 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 

Всего часов в год 693 693 693 782 782 782 782 782 782 782 
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3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных рекомендаций. При 

составлении календарного учебного графика использована четвертная система 

организации учебного года. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составлен в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

 

Чет- 

верти 

 

класс 

Учебный период Кол-во   учебных               

недель/ дней 

Каникулярный 

период 

Кол-

во        

дней 

Промежуто

чная 

аттестация 1 

класс 

 

2-4 

классы  

1 

четверть 

 01.09.2023 - 27.10.2023 

 

8/41 8/41 28.10. 2023-

06.11.2023 

9 2-4 классы 

18-29.09.23 

 

2 

четверть 

07.11.2023 – 29.12.2023 

 

8/39 8/39 30.12.2023-

08.01.2024 

10 2-4 классы 

11-26.12.23 

 

3 

четверть 

 

1 классы 

09.01.2024-16.02.2024 

 

26.02.2024-22.03.2024 

 

9/47 
 

------ 

 

17.02.2024-

25.02.2024 –

дополнительны

е каникулы 

23.03.2024-

31.03.2024 

9 

 

 

9 

 

3 

четверть 

2-4 

классы 

09.01.2024-22.03.2024 

 

 

------ 

10 

/52 

23.03.2024-

31.03.2024 

9 11-20.03.24 

4 

четверть 

 

01.04.2024-29.05.2024 

 

8/38 

 

 

27.05.2024- 

31.08.2024 
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1 классы  

4 

четверть 

 

2-4 

классы 

 

01.04.2024-29.05.2024 

 

 

 8/38 

 

01.06.2022- 

31.08.2022 

 

 

 

  

 

02-20.05.24 

 

1 класс 

  учебных недель  

 

учебных дней 

 

33 

 

165 

 

-----  37  

2-4 

классы 

учебных недель 

 

учебных дней 

 

 

     - 

34 

 

170 

 

 28  

Начало учебного года - 01.09.2023г.           

Окончание учебного года – 29.05.2024г.  

Продолжительность учебного года  во 2-4 классах – 34 недели,  в 1 

классе 33 учебные недели . 1 четверть – 8 недель, 2 четверть – 8 недель, 3 

четверть – 9 недель, 4 четверть – 8 недель. Сроки и продолжительность 

каникул: Осенние каникулы – с 28.10.2023г.  по 06.11.2023г.  - 9 дней, зимние 

каникулы  –  с 30.12.2023г.  по 08.01.2024г.  – 10 дней, весенние каникулы – с 

23.03.2024г.  по 31.03.2024г.  – 9 дней, летние каникулы  –  с 30.05.2024г.  по 

31.08.2024г.  – 103  дня. Дополнительные каникулы для 1 классов с 

17.02.2024г. по 25.02.2024 г. – 9 дней.  

Промежуточная  и итоговая  аттестация проводится во 2-4 классах с 18.09.23г. 

по 29.09.2023 г., с 11.12.2023г. по 26.12.23г.,., с 02.05.2024г. по 20.05.2024г.  В 

1 классе обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся 

(п. 24 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 
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программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования)
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3.3.План внеурочной деятельности 

Подвнеурочнойдеятельностьюпонимаетсяобразовательнаядеятельность,осуще

ствляемаявформах,отличныхотурочной,инаправленнаянадостижениепланируе

мыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщ

егообразования. 

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 умений командной работы; 

поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

формирование культуры поведения в информационной среде. 
 

Целиорганизациивнеурочнойдеятельности: 

- обеспечениесоответствующейвозрастуадаптацииребёнкавлицее; 

- созданиеблагоприятныхусловийдляразвитияребёнка; 

- учётеговозрастныхииндивидуальныхособенностей. 

Принципыорганизациивнеурочнойдеятельности: 

- соответствиевозрастнымособенностямобучающихся,преемственностьсте

хнологиямиучебнойдеятельности; 

- опоранатрадициииположительныйопыторганизациивнеурочнойдеятельн

остивлицее; 

- опоранаценностивоспитательнойсистемылицея; 

- свободныйвыборнаосновеличныхинтересовисклонностейребенка. 

Названныепринципыопределяютспецификуорганизациивнеурочнойдеятельн

остиобучающихся1-4-хклассов. 

Описание модели внеурочной деятельности МБОУ «Излучинская 

ОНШ» 
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Приразработкемоделивнеурочнойдеятельностиипланаиспользовалисьследую

щиедокументы: 

- КонвенцияООНоправахребенка. 

- КонституцияРоссийскойФедерации. 

- Федеральныйзакон«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»№273от29.1

2.2012. 

- ПриказМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот06.10.2

009N373«Обутверждениигосударственногообразовательногостандартаначаль

ногообщегообразования». 

- Концепциядуховно-

нравственногоразвитияивоспитаниягражданинаРоссии(далее—Концепция). 

- УставМБОУ«Излучинская ОНШ» 

- ПоложениеовнеурочнойдеятельностиМБОУ«Излучинская ОНШ» 

Школа реализует оптимизационную модель–модель внеурочной 

деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов школы. В 

реализации данной модели принимают участие все педагоги школы (учителя 

начальных классов, учителя-предметники, педагоги дополнительного 

образования,учитель-логопед,воспитательная и психологические службы). 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности на уровне 

начального общего образования выполняет классный руководитель, который: 

- Взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом МБОУ «Излучинская ОНШ»; 

- организуетвклассеобразовательныйпроцесс,оптимальныйдляразвитияпо

ложительногопотенциалаличностиобучающихсяврамкахдеятельностиобщеш

кольногоколлектива; 

- организуетсистемуотношенийчерезразнообразныеформывоспитывающе

йдеятельностиколлективакласса,втомчислечерезорганысамоуправления; 

- организуетсоциальнозначимую,творческуюдеятельностьобучающихся; 

- координируетиконтролируетпосещениезанятийвнеурочнойдеятельности. 

Преимуществамодели,сочетающейразныетипыорганизациивнеурочнойдеятел

ьности: 

- предоставлениелицеистуширокоговыборанаправленийдетскихобъединен

ийпоинтересам,привлечениекосуществлениювнеурочнойдеятельностиквалиф

ицированныхспециалистов; 

- минимизацияфинансовыхрасходовнавнеурочнуюдеятельность,созданиее

диногообразовательногоиметодическогопространствавМБОУ«Излучинская 

ОНШ»; 

- оптимизациявсехвнутреннихресурсовМБОУ«Излучинская 

ОНШ»;(веёреализациипринимаютучастиевсепедагогическиеработники). 

- высокаяактуальностьсодержанияиметодическогоинструментарияпрогра

ммвнеурочнойдеятельности,уникальностьформируемогоопытазасчёттесногов
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заимодействиеМБОУ«Излучинская ОНШ»; школы 

сучреждениямидополнительногообразования. 

Внеурочнаядеятельностьвходитвчасть,формируемуюучастникамиобразовате

льныхотношений.Содержаниезанятий,предусмотренныхвовнеурочнойдеятел

ьностивМБОУ«Излучинская ОНШ» 

осуществляетсявразличныхформах,такихкакстудии,кружки,практикумы,клуб

ыисекции,олимпиады,экскурсии,соревнования,поисковыеинаучныеисследова

ния,общественнополезныепрактики. 

Занятиявнеурочнойдеятельностьюпроводятсянадобровольнойосновевсоответ

ствиисвыборомучастниковобразовательныхотношений.Учитываетсязанятост

ьобучающихсявучрежденияхдополнительногообразования.Внеурочнаядеятел

ьностьобучающихся,какидеятельностьврамкахуроков,направленанадостижен

иерезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыМБОУ«Излучин

ская ОНШ». 

ОсобоевниманиевФГОСНООакцентируетсянадостиженииличностныхиметап

редметныхрезультатов,чтоиопределяетспецификувнеурочнойдеятельности,вх

одекоторойобучающийсянетолькоидаженестолькодолженузнать,скольконауч

итьсядействовать,чувствовать,приниматьрешения. 

 ЦельорганизациивнеурочнойдеятельностиМБОУ«Излучинская 

ОНШ»всоответствиисФГОСНОО-

созданиеусловийдлядостиженияучащимисянеобходимогодляжизнивобществе

социальногоопытаиформированияпринимаемойобществомсистемыценностей

,созданиеусловийдлямногогранногоразвитияисоциализациикаждогоучащегос

явсвободноеотучёбывремя;созданиевоспитывающейсреды,обеспечивающейа

ктивизациюсоциальных,интеллектуальныхинтересовучащихся,развитиездоро

вой,творческирастущейличности,сформированнойгражданскойответственнос

тьюиправовымсамосознанием,подготовленнойкжизнедеятельностивновыхус

ловиях,способнойнасоциальнозначимуюпрактическуюдеятельность,реализац

июдобровольческихинициатив. 

Внеурочнаядеятельностьшколынаправленанадостижениевоспитательныхрезу

льтатов: 

• приобретениеобучающимисясоциальногоопыта; 

• формированиеположительногоотношениякбазовымобщественнымценно

стям; 

• приобретениелицеистамиопытасамостоятельногообщественногодействи

я. 

Организациявнеурочнойдеятельности. 

 

         

Подвнеурочнойдеятельностьюследуетпониматьобразовательнуюдеятельност

ь,направленнуюнадостижениепланируемыхрезультатовосвоенияФГОС НОО 
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(предметных, метапредметныхи личностных),осуществляемуювформах, 

отличныхотурочной. 

        План внеурочной деятельности определяет содержательное наполнение 

направленийвнеурочной деятельности, учебное время, отводимое на 

реализацию внеурочной деятельности, общий объем нагрузки обучающихся 

в классах, реализующих ФГОС НОО. 

    

Внеурочнаядеятельностьорганизуетсявсоответствиисоследующиминорматив

нымидокументамии методическимирекомендациями:  

• Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

• ПриказМинпросвещенияРоссииот31.05.2021№287«Обутверждениифедера

льногогосударственногообразовательногостандартаосновногообщегообраз

ования»(ЗарегистрировановМинюстеРоссии05.07.2021№64101)-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/. 

• ПисьмоМинистерствапросвещения  РоссийскойФедерацииот  05.07.2022г. 

№ТВ–1290/03«Онаправленииметодическихрекомендаций»(Информационно-

методическое письмо об организации внеурочной деятельности в рамках 

реализацииобновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начальногообщегои основного общегообразования). 

• Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об 

организациизанятий«Разговорыо важном». 

• Методические рекомендации по формированию функциональной 

грамотностиобучающихся –http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/. 

• СанитарныеправилаСП2.4.3648-20«Санитарно-

эпидемиологическиетребования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей 

имолодежи»,утвержденныхпостановлениемГлавногогосударственногосани

тарноговрачаРоссийской Федерации от28.09.2020 №28(далее– СП2.4.3648-

20). 

• Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативыи требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека 

факторовсредыобитания»,утвержденныхпостановлениемГлавногогосударс

твенногосанитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

(далее – СанПиН 1.2.3685-21).  

• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 

годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 

№ 2945-р). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
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• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400). 

• Федеральных государственных образовательных стандартов (далее — 

ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвещения России 

от 31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

• Приказом МОиН РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» - ФГОС НОО.  

• Приказом Министерства Просвещения РФ от 11.12.2020 №712 «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся».  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 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».  

• Письмом МОиН РФ от 18.08.2017 №09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности 

в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности».  

• Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 05.09.2018 

г. №03-ПГ-МП42216 «Об участии учеников муниципальных и 

государственных школ Российской Федерации во внеурочной деятельности». 

• Уставом МБОУ «Излучинская ОНШ»  

• Основной образовательной программой МБОУ «Излучинская ОНШ» 

 

Содержательное наполнение внеурочной   деятельности 

       Программа основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса всех уровней НОО. 

        Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и 

организации системной воспитательной деятельности; разрабатывается и 

утверждается с участием коллегиальных органов управления 

общеобразовательной организацией, в том числе советов обучающихся, 

советов родителей (законных представителей); реализуется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и 

другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском 

обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 
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историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся.  

 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной 

системы функционирования лицея в сфере внеурочной деятельности и может 

включать в себя:  

-внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной 

программы (учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 

том числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с 

целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 

физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ; 

-внеурочную деятельность по формированию функциональной 

грамотности (читательской, математической, естественно-научной, 

финансовой) обучающихся (интегрированные курсы, метапредметные 

кружки, факультативы, научные сообщества, в том числе направленные на 

реализацию проектной и исследовательской деятельности);  

‒ внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных, через организацию социальных 

практик (в том числе волонтерство), включая общественно полезную 

деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, 

формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении;  

‒ внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, 

класса, занятия, в том числе в творческих объединениях по интересам, 

культурные и социальные практики с учетом историко-культурной и 

этнической специфики региона, потребностей обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;  

‒ внеурочную деятельность по организации деятельности ученических 

сообществ (подростковых коллективов), в том числе ученических классов, 

разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, подростковых 

и юношеских общественных объединений, организаций и т. д.;  

- внеурочную деятельность, направленную на организационное 

обеспечение учебной деятельности (организационные собрания, 

взаимодействие с родителями по обеспечению успешной реализации 

образовательной программы и т. д.);  
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‒ внеурочную деятельность, направленную на организацию 

педагогической поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов);  

‒ внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве школы (безопасности жизни и здоровья 

школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах, 

профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, 

возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, 

социальной защиты учащихся). 

II. Планированиевнеурочнойдеятельности 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных 

программначальногообщего, основногообщего  и 

образованияприформированиипланавнеурочнойдеятельностиобразовательно

йорганизациипредусмотреначасть,рекомендуемаядля всехобучающихся: 

1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия 

патриотической,нравственной и экологической направленности «Разговоры о 

важном» (понедельник,первыйурок); 

1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной 

грамотностиобучающихся(втом числефинансовойграмотности); 

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности 

включены:часы,отведенныеназанятия,связанныесреализациейособых 

интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся; 

часы, отведенныеназанятия,направленныенаудовлетворениеинтересов 

ипотребностейобучающихсявтворческомифизическомразвитии(втомчислеорг

анизация занятий в школьных театрах, школьных музеях, школьных 

спортивныхклубах). 

Основноесодержаниерекомендуемыхзанятийвнеурочнойдеятельностиотраже

но втаблице: 

 

Направление 

внеурочнойдеят

ельности 

Количество 

часов 

внеделю 

Основноесодержаниезанятий 

Часть,рекомендуемаядлявсехобучаю

щихся 

Информационн

о-

просветительск

иезанятияпатри

отической,нравс

твенной 

иэкологической

направленности 

1 Основнаяцель:развитиеценностногоотноше

ния обучающихсяксвоейРодине–

России,населяющимеелюдям,ееуникальной

истории,богатойприродеивеликойкультуре. 

Основная задача:

 формированиесоответствующ

ейвнутреннейпозицииличностишкольника,н

еобходимойемудляконструктивногоиответс
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«Разговорыова

жном» 

твенного поведениявобществе. 

Основныетемызанятийсвязанысважнейшим

иаспектамижизничеловекавсовременнойРос

сии:знаниемроднойисторииипониманиемсл

ожностейсовременного 

мира,техническимпрогрессомисохранением

природы,ориентациейвмировойхудожестве

ннойкультуреиповседневной культуре

 поведения,доброжелательн

ым  отношением

 кокружающимиответствен

нымотношениемк 

собственнымпоступкам 

Занятияпо 

формировани

юфункциональ

нойграмотност

иобучающихся 

1 Основнаяцель:развитиеспособностиобучаю

щихсяприменятьприобретённыезнания,   

уменияинавыки для решения 

задачвразличныхсферахжизнедеятельности,

(обеспечениесвязиобучениясжизнью).Основ

наязадача:формированиеиразвитиефункцио

нальнойграмотностишкольников:читательск

ой,математической,естественно-

научной,финансовой,направленнойнаразвит

ие креативного мышления и 

глобальныхкомпетенций. 

Основныеорганизационныеформы:интегрир

ованныекурсы,метапредметныекружки 

илифакультативы 
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Занятия, 

направленные 

наудовлетворе

ниепрофориент

ационныхинте

ресов 

ипотребностей

обучающихся 

1 Основная     цель:     развитие     ценностного 

отношенияобучающихсяктрудукакосновном

успособудостиженияжизненногоблагополуч

ияиощущенияуверенностивжизни. 

Основнаязадача:формированиеготовностиш

кольниковкосознанномувыборунаправления 

продолжения своего 

образованияибудущейпрофессии,осознание

важностиполучаемых в школе знаний для 

дальнейшейпрофессиональнойивнепрофесс

иональнойдеятельности. 

Основные         организационные         формы 

профориентационныебеседы,деловыеигры,к

весты,решениекейсов,изучениеспециализир

ованныхцифровыхресурсов,профессиональн

ыепробы,моделирующиепрофессиональную

деятельность,экскурсии,посещениеярмарокп

рофессийипрофориентационныхпарков. 

Основноесодержание:знакомствосмиромпр

офессийиспособамиполученияпрофессионал

ьногообразования;созданиеусловийдляразви

тиянадпрофессиональныхнавыков(общения,

работывкоманде,поведениявконфликтнойси

туацииит.п.);создание условий для познания 

обучающимсясамогосебя,своихмотивов,уст

ремлений,склонностейкакусловийдляформи

рованияуверенностивсебе,способностиадекв

атно  оцениватьсвоисилыивозможности. 

Вариативнаячасть 

Занятия, 

связанные 

среализацией 

особыхинтеллек

туальных 

исоциокультурн

ыхпотребностей

обучающихся 

3 Основнаяцель:интеллектуальноеиобщекульт

урноеразвитиеобучающихся,удовлетворение

ихособыхпознавательных,культурных, 

оздоровительных потребностей иинтересов. 

Основная задача: формирование 

ценностногоотношенияобучающихсякзнани

ям,какзалогуихсобственногобудущего,иккул

ьтуре в целом, как к духовному 

богатствуобщества,сохраняющемунационал

ьную    самобытность народов России. 

Основные направления деятельности: 

занятияподополнительномуилиуглубленном
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уизучениюучебныхпредметовилимодулей;за

нятияврамкахисследовательскойипроектной 

деятельности; занятия, связанные 

сосвоениемрегиональногокомпонентаобразо

ванияилиособымиэтнокультурнымиинтерес

амиучастниковобразовательныхотношений;

дополнительныезанятиядляшкольников,исп

ытывающихзатруднениявосвоении учебной 

программы или трудности 

восвоенииязыкаобучения;специальныезанят

иядляобучающихсясограниченнымивозмож

ностями здоровья или 

испытывающимизатруднениявсоциальнойко

ммуникации 

Занятия,направ

ленные 

наудовлетворе

ниеинтересов 

ипотребностей 

обучающихсяв 

творческоми 

физическомраз

витии, 

помощьв 

самореализаци

и, 

раскрытииираз

витии 

способностейи 

талантов 

2 Основнаяцель:удовлетворениеинтересовип

отребностейобучающихсявтворческомифи

зическомразвитии,помощьвсамореализаци

и,раскрытиииразвитииспособностейи 

талантов. 

Основные   задачи:   раскрытие   творческих 

способностейшкольников,формированиеу 

них чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, формирование ценностного 

отношенияккультуре;физическоеразвитие 

обучающихся,привитиеимлюбвикспортуи 

побуждение к здоровому образу

 жизни, 

воспитание силы воли,

 ответственности, 

формированиеустановокназащитуслабых; 

оздоровление школьников,

 привитие им 

любвиксвоемукраю,егоистории,культуре, 

природе,развитиеихсамостоятельностии 

ответственности, формирование

 навыков 

самообслуживающеготруда. 

Основныеорганизационныеформы:занятия 

школьников в различных творческих 

объединениях (музыкальных,

 хоровых или 

танцевальныхстудиях,театральныхкружках 
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или кружках художественного творчества, 

журналистских, поэтических или 

писательских клубах и т.п.); занятия 

школьников в спортивных

 объединениях 

(секцияхиклубах,организацияспортивных 

турниров и соревнований); занятия 

школьников в объединениях 

туристскокраеведческой направленности 

(экскурсии,развитиешкольныхмузеев) 

 

Цельиидеивнеурочнойдеятельности 

         Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый 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 общеобразовательной организации: развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Цели внеурочной деятельности: 

- создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни 

в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей; 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие 

здоровой, творчески 

растущей личности, сформированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых 

условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив; 
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- создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

обучающегося в 

свободное от учѐбы время. 

Направления и цели внеурочной деятельности. 

Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое 

развитие школьника, углубление знаний об организации жизни и 

деятельности  

с учетом соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 

Проектно-исследовательская деятельность организуется  

как углубленное изучение учебных предметов в процессе совместной 

деятельности по выполнению проектов. 

Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического 

общения и словесного творчества. 

Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется  

как система разнообразных творческих мастерских по развитию 

художественного творчества, способности к импровизации, драматизации, 

выразительному чтению,  

а также становлению умений участвовать в театрализованной деятельности. 

Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках 

внеурочной деятельности, которые формируют представления обучающихся  

о разнообразных современных информационных средствах и навыки 

выполнения разных видов работ на компьютере. 

Интеллектуальные марафоны организуются через систему 

интеллектуальных соревновательных мероприятий, которые призваны 

развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные 

интересу и способности к самообразованию. 

 «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего 

развития, когда учитель непосредственно помогает обучающемуся 

преодолеть трудности, возникшие при изучении разных предметов. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется 

следующим требованиям: 

целесообразность использования данной формы для решения 

поставленных задач конкретного направления; 

преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося в практической 

деятельности,  

в том числе совместной (парной, групповой, коллективной); 

учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает  

то или иное направление внеучебной деятельности; 

использование форм организации, предполагающих использование 

средств информационно-коммуникационных технологий. 
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        Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 

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; достижение личностных результатов освоения 

общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные 

результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают осознание российской гражданской идентичности, 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально 

значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности 

как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в 

целом. 

 Задачи внеурочной деятельности: 

Обучающие 

Развитие познавательного интереса, включение учащихся в разностороннюю 

деятельность. 

  Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное 

от учёбы время. 

Приобретение определенных знаний, умений по видам деятельности, 

предусмотренных данной программой. 

Развитие мотиваций к следующим видам деятельности: спортивной, 

интеллектуальной, эстетической, патриотической, социальной. 

Освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира, и опыта его применения и  

преобразования в условиях решения жизненных задач. 

Воспитательные 

Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, старшими, родителями в решении общих 

проблем. 

Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности  и настойчивости в достижении результата. 

Развитие  позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья,  Отечество, природа,  мир,  знания,  труд,  культура)   для 

формирования здорового  образа  жизни.  
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 Воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-

ценностного позитивного    отношения к себе и окружающим, интереса к 

учению. 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

   обязанностям человека;  

воспитание нравственных чувств и этического сознания; воспитание 

трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  

воспитание ценностного отношения  к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

Развивающие 

Развитие личностных свойств: самостоятельности, ответственности, 

активности. 

Развитие личности школьника, его творческих способностей. 

Формирование потребности в самопознании. 

Организационные 

Создание условий для эффективной реализации основных целевых 

образовательных  программ различного уровня, реализуемых во внеурочное 

время. 

 Организация общественно-полезной и досуговой  деятельности учащихся 

совместно  с общественными организациями, ДДТ, спортивной школой, 

школой искусств, библиотеками, семьями учащихся. 

Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной 

работы в школе. 

Организация информационной поддержки учащихся. 

Совершенствование материально-технической базы организации досуга 

учащихся. 

        Задачи внеурочной деятельности совпадают с задачами духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

направлены на достижение воспитательного результата и воспитательного 

эффекта. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное 

духовно- 

нравственное приобретение ребенка, благодаря его участию в том или ином 

виде внеурочной  деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние того или иного 

духовно- 

нравственного приобретения на процесс развития личности ребенка 

(последствие результата). 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется на основе аксиологического, 

антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 
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гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности 

детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

Уровни воспитательных результатов: 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных 

знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений 

обучающегося к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня, результатов особое значение имеет 

равноправное взаимодействие обучающихся в защищенной, дружественной 

им социальной среде. 

Третий уровень результатов – получение обучающимся опыта 

самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет его взаимодействие с социальными субъектами за пределами 

образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

                Программа педагогически целесообразна, так как способствует 

более  разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, 

которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к 

различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 

продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению 

самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид 

внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, 

трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия 

школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой 

воспитательный эффект. 

               Воспитание является одним из важнейших компонентов 

образования в интересах человека, общества, государства. Основными 

задачами воспитания на современном этапе развития нашего общества 

являются:  формирование у обучающихся гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. 

               Правильно организованная система внеурочной деятельности 

представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально 

развить или сформировать познавательные потребности и способности 

каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. 

Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако 



 
 

 

575 
 

наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения 

время.  

            Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 

желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в 

форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, 

викторин, праздничных мероприятий, классных часов, олимпиад, 

соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  Посещая кружки и 

секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря 

индивидуальной работе руководителя,  глубже изучается материал. На  

занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, 

как организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную 

роль в духовном развитии подростков. 

           Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на 

каждого ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность и 

востребованность. 

                В процессе формирования личности, воспитание как целостное 

воздействие на человека играет определённую роль, так как именно 

посредством его в сознании и поведении детей формируются основные 

социальные, нравственные и культурные ценности, которыми 

руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от 

эффективности системы воспитания зависит, в конечном счёте, состояние 

общественного сознания и общественной жизни.  

 Воспитательная парадигма школы требует от  педагогического 

коллектива максимального содействия развитию потенциальных 

возможностей личности ребёнка, способности к творческой мысли, 

стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости, 

обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать 

рациональные решения и нести ответственность за свои поступки.  

 

    Отличительные особенности программы 

В основу программы внеурочной деятельности положены следующие 

принципы: 

• непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения 

полноты и цельности образования в целом; 

• развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального и 

профессионального самоопределения в системе внеурочной 

деятельности; 

• единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов 

дополнительного образования; 

• системная организация управления учебно-воспитательным процессом; 

• включение учащихся в активную деятельность; 
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• доступность и наглядность; 

• связь теории с практикой; 

• учёт возрастных особенностей; 

• сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

• целенаправленность  и последовательность деятельности (от простого к  

сложному). 

Направления воспитания 

Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое 

развитие школьника, углубление знаний об организации жизни и 

деятельности с учетом соблюдения правил здорового безопасного образа 

жизни. 

Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное 

изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по 

выполнению проектов. 

Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического 

общения и словесного творчества. 

Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как 

система разнообразных творческих мастерских по развитию 

художественного творчества, способности к импровизации, драматизации, 

выразительному чтению, а также становлению умений участвовать в 

театрализованной деятельности. 

Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках 

внеурочной деятельности, которые формируют представления обучающихся 

о разнообразных современных информационных средствах и навыки 

выполнения разных видов работ на компьютере. 

Интеллектуальные марафоны организуются через систему интеллектуальных 

соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую 

культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные интересу и 

способности к самообразованию. 

“Учение с увлечением!” включает систему занятий в зоне ближайшего 

развития, когда учитель непосредственно помогает обучающемуся 

преодолеть трудности, возникшие при изучении разных предметов. 

Формы внеурочной деятельности: 

• изучение правил спортивных игр, истории развития игры; 

• организация подвижных игр, «Весёлых стартов», «Дней здоровья», 

внутришкольных  спортивных соревнований; 

• проведение бесед по охране здоровья; 

• применение на уроках  игровых моментов, физкультурных минуток, 

зарядок для глаз; 
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• участие во всероссийских, республиканских,  городских и районных  

соревнованиях. 

• организация экскурсий, Дней музея, Дней музыки и др.; 

• работа кружков, секций; 

• проведение предметных недель; 

• организация конкурсов, олимпиад, конференций,  экскурсий; 

• участие в вахте памяти;  

• участие в социально-направленных акциях; 

• организация показательных выступлений; 

• проведение тематических классных часов;  

• встречи с ветеранами ВОВ и труда, с сотрудниками полиции, «Уроки 

мужества»; 

• встреча с интересными людьми; 

• разработка проектов к урокам. 

• организация конкурсов, олимпиад, КТД; 

• участие в профессиональных пробах и др. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 

требованиям: 

целесообразность использования данной формы для решения поставленных 

задач конкретного направления; 

преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося в практической 

деятельности, в том числе совместной (парной, групповой, коллективной); 

учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то 

или иное направление внеучебной деятельности; 

использование форм организации, предполагающих использование средств 

информационно-коммуникационных технологий. 

В реализации программы участвуют: 

• педагоги лицея, реализующие программу;  

• библиотекарь; 

• работники УДО; 

• работники спортивной школы; 

• работники школы искусств; 

• работники музея. 

На содержание программы оказали влияние следующие факторы: 

• традиции лицея;  

• особенности возраста, класса, индивидуальности детей; 

• особенности руководителей кружков и секций, их интересы,                                  

склонности, установки; 

• материально-техническая база лицея. 
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Ожидаемыерезультаты 

Личностные: 

• готовностьиспособностьксаморазвитию; 

• сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые 

установки,отражающиеиндивидуально-

личностныепозиции,социальныекомпетенцииличностныхкачеств; 

• сформированностьосновгражданскойидентичности. 

Предметные: 

• получениеновогознанияиопытаегоприменения. 

Метапредметные: 

• освоениеуниверсальныхучебныхдействий; 

• овладениеключевымикомпетенциями. 

     Воспитательныйрезультатвнеурочнойдеятельности-

непосредственноедуховно-нравственное приобретение обучающегося 

благодаря его участию в том илииномвидедеятельности. 

     Воспитательныйэффектвнеурочнойдеятельности-

влияние(последствие)того или иного духовно-нравственного приобретения 

на процесс развития личностиобучающегося. 

     

Всевидывнеурочнойдеятельностиучащихсянауровнеосновногообщегообразов

аниястрого ориентированынавоспитательныерезультаты. 

      

Внеурочнаядеятельностьспособствуеттому,чтошкольниксамостоятельнодейс

твуетв 

общественнойжизни,можетприобрестиопытисследовательскойдеятельности;

опытпубличноговыступления;опытсамообслуживания,самоорганизациииорга

низациисовместнойдеятельности сдругимидетьми. 

      Внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей; 

улучшение психологической и социальной комфортности в  едином  

воспитательном пространстве; 

Укрепление здоровья воспитанников; 

Развитие творческой активности каждого ребёнка; 

Снижение правонарушений среди несовершеннолетних; 

Укрепление связи между семьёй и школой.  

Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования  

зависит от качества программы по её модернизации и развитию и уровня 

управления этой программой.  Управление реализацией  программой  

осуществляется через планирование, контроль и корректировку действий. 

Управление  любой инновационной деятельностью идёт  по следующим 

направлениям: 

- организация работы с кадрами; 
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- организация работы с ученическим коллективом; 

-организация работы с родителями, общественными организациями, 

социальными партнёрами; 

- мониторинг эффективности инновационных процессов. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем 

проведения мониторинговых исследований,  диагностики обучающихся, 

педагогов, родителей. 

        Результаты обучения учащихся могут быть отслежены через участие 

детей в общешкольных, районных, городских, республиканских, 

всероссийских мероприятиях;  участия обучающихся, в конкурса различного 

уровня, в школьной научно-исследовательской конференции. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся и  контрользапосещаемостью 

Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы 

внеурочной деятельности, не проводится.  

Текущий контроль за посещением обучающимися класса занятий 

внеурочной деятельности и занятий в организациях дополнительного 

образования осуществляется классным руководителем 

ипреподавателем,ведущимкурс.  

Данный план внеурочной деятельности вступает в действие с 01 

сентября 2023 года.  

План внеурочной деятельности основного общего образования на 

2023/2024 учебный год принят с учетом мнения совета командиров 

обучающихся, совета родителей. 

  Результаты могут быть учтены в форме защиты проектной работы, 

выполнениянорматива,выполненияиндивидуальнойиликоллективнойработы,о

тчетаовыполненной работе и т.п., в соответствии с рабочей программой 

учителя и с учетомособенностей реализуемой программы. 

        Учетзанятостиобучающихсяворганизациях дополнительного 

образования детей (спортивных школах, музыкальныхшколахи 

др.организациях) осуществляетсякласснымруководителем. 

        Посещаемость ежедневно отмечается в журнале посещаемости и в 

электронном журнале. 

Режим внеурочной деятельности 

       В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами организован перерыв между последним уроком и началом 

занятий внеурочной деятельности не менее 30 минут. Продолжительность 

занятий внеурочной деятельности зависит от возраста и вида деятельности, 

должна составлять 40 минут, но  не более  полутора часов в день. (СанПиН 

2.4.2.3648-20). Перерыв между занятиями внеурочной деятельности 10 

минут. Домашние задания не предусмотрены. 
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       Занятия внеурочной деятельности проводятся в школе в течение 

учебного дня с группой  обучающихся, сформированной на базе класса, с 

учетом интересов детей, выбора родителей по  отдельному расписанию. 

Наполняемость групп при проведении занятий составляет не менее 15 

человек. 

        Обучающиеся в группах имеют возможность заниматься видами 

деятельности по интересам. 

 

Дляобучающихся,посещающихзанятияворганизацияхдополнительногообразо

вания(спортивныхшколах,музыкальныхшколахидр.организациях)количество

часоввнеурочнойдеятельностиможетбыть сокращено. 

      Расписаниевнеурочныхзанятийсоставляетсяотдельноотрасписанияуроков. 

Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной 

деятельности (в академических часах) не более 10 часов в неделю. 

         Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 

определении обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются 

обязательными для финансирования. 

           Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного 

оценивания результатов.  

          Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в лицее. 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности 

непосредственно в образовательной организации заключается в создании 

условий для полноценного пребывания ребёнка в образовательной 

организации в течение дня, содержательном единстве учебной, 

воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной 

образовательной программы лицея.  

          Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает 

в себя внеурочную деятельность, которая осуществляется через классных 

руководителей, педагога-психолога, заместителя директора по 

воспитательной работе и учителей-предметников.  

          При реализации плана внеурочной деятельности в лицее 

предусмотрена вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

 

Этапы реализации внеурочнойдеятельности: 

этап Задачи Мероприятия 

1 

Проектный 

(август – 

сентябрь 

Подготовка 

педагогическ

их кадров к 

работе  с  

   Предполагается осуществить разработку 

модели внеурочной деятельности, создать 

творческие лаборатории и программы их 

деятельности, определить концептуальные 
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2023г.) обучающими

ся  

по 

внеурочной 

деятельности 

положения и диагностические средства 

мониторинга за результатами развития 

личности учащихся. Индивидуальные 

собеседования с преподавателями-

предметниками и руководителями кружков, 

готовыми к деятельности в данном 

направлении. 

2 

Практически

й 

(сентябрь 

2023 – май 

2024 уч.год) 

Реализация 

программы 

Реализация подпрограмм, апробация и 

использование в образовательном процессе 

личностно ориентированных технологий, 

приемов, методов обучения и воспитания 

школьников, социальной и психологической 

поддержки личности ребенка в процессе 

развития и раскрытия его индивидуальных 

особенностей; проведение мониторинга 

развития личности обучающегося 

3 

Обобщающи

й 

(май 2024г.) 

Подведение 

итогов 

Обобщение опыта работы администрации, 

педагогов, родителей и учащихся школы по 

моделированию и построению программы 

внеурочной деятельности,  наметить 

перспективы и пути дальнейшего развития 

программы. 

Организация и проведение общешкольных  

мероприятий, «Овации», конкурс портфолио 

обучающихся 

 

  

Тематическое планирование и содержание деятельности 

 

      Основой для современной организации воспитательной работы с детьми  

младшего  возраста является сама цель обучения и воспитания – общее 

развитие ребёнка, где важным фактором воспитания является освоение 

учениками системы общечеловеческих ценностей: Земля – планета, человек 

и его здоровье, труд, образование и культура (на основе принципа 

деятельностного подхода к воспитанию). 
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     Проблема  использования свободного времени подрастающего поколения 

в целях всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для 

общества. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. 

Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от 

обучения время. Таким образом, внеурочная деятельность школьников 

должна быть направлена на их культурно-творческую деятельность и 

духовно- нравственный потенциал, высокий уровень самосознания 

дисциплины, способности сделать правильный нравственный выбор.  

    Для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования в школе созданы необходимые условия. Вся 

система работы лицея по данному направлению призвана предоставить 

возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по 

природе, отвечают их внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя 

успешным, реализовать и развить свои таланты, способности; 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь 

природу, занимающим активную жизненную позицию в борьбе за 

сохранение мира на Земле, понимающим и принимающим экологическую 

культуру. 

В современных условиях всё больше требуются активные волевые личности, 

умеющие организовывать свою работу и себя, способные проявлять 

инициативу и самостоятельно преодолевать трудности. В этой связи 

возникла необходимость акцентировать внимание: 

- на регуляции социального поведения ребёнка; 

- привитие детям аккуратности в обращении с учебными принадлежностями;                   

- сохранение положительного отношения к школе и учению; 

-  воспитание здорового образа жизни; 

-  интегрирование усилий учителя и родителей; 

 - привлечение учащихся к творческим конкурсам вне лицея. 

 

Требования к оформлению программы курсов внеурочной деятельности 

       Программа курсов внеурочной  и кружковой деятельности  составляется   

на один учебный год педагогом  индивидуально,  в соответствии с целями и 
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задачами основной образовательной программы школы и с учетом  

особенностей детей. 

        Рабочая программа внеурочной и кружковой  деятельности  является 

обязательным документом для административного контроля  степени 

освоения содержания, курса обучающимися и достижения ими планируемых 

результатов. 

Структура рабочей программы внеурочной и кружковой  деятельности  

определяется  Положением   с учетом  требований ( п.19.5 ФГОС НО) 

Структура программы курсов внеурочной деятельности: 

Элементы  

рабочей программы 

по внеурочной 

деятельности 

Содержание элементов рабочей программы по 

внеурочной деятельности 

Титульный лист 

(приложение №1) 

- название программы; 

- направление развития личности школьника; 

- вид внеурочной деятельности школьника, в рамках 

которого реализуется программа; 

- возраст обучающихся; 

- разработчик программы; 

- название населенного пункта; 

- год разработки рабочей программы ; 

Результаты 

освоения курса 

внеурочной  

деятельности 

(приложение №2) 

- личностные результаты  

- метапредметные результаты  

Содержание курса 

внеурочной 

деятельности 

(приложение №3)  

- раздел, темы курса  

- краткое содержание  

- формы организации занятий и виды деятельности  

Тематическое 

планирование 

(приложение №4) 

- целевые приоритеты (согласно программы воспитания)  

- № п/п  

- название раздела, темы  

- количество часов  

Календарно- -№ п/п 
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тематическое 

планирование 

(приложение №5) 

 

-тема занятия 

- количество часов  

- календарные сроки (план/факт)  

- корректировка  

 

                                     Оформление и хранение рабочих программ 

      Рабочая программа внеурочной и кружковой  деятельности  оформляется 

в электронном и печатном варианте. 

      Электронный вариант и печатная версия рабочей программы внеурочной 

и кружковой  деятельности   хранятся у заместителя директора по 

воспитательной работе. 

      Электронная версия рабочей программы внеурочной и кружковой  

деятельности  форматируется в редакторе Word шрифтом TimesNewRoman, 

кегль 12, межстрочный интервал одинарный, выровненный по ширине, поля 

со всех сторон 1-3 см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются 

при помощи средств Word, листы формата А 4; таблицы встраиваются 

непосредственно в текст.  Календарно-тематическое планирование 

представляются в виде таблицы. Титульный лист рабочей программы 

внеурочной и кружковой  деятельности  не нумеруется.  

Печатная версия рабочей программы дублирует электронную версию. 

Распределение времени по каждому направлению: 

Программа организации внеурочной деятельности, в соответствии с 

приоритетными направлениями программы развития лицея, состоит из 

подпрограмм, в рамках которых реализуются направления деятельности. 
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                                         Раздел ___ п. ____  ООП НОО  

                                                                                           МБОУ «Излучинская ОНШ»  

(утверждена приказом № 450 от 30.08.2023г.)  

 

План внеурочной деятельности 

для обучающихся 1-4 классов 

МБОУ «Излучинская ОНШ» 

 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименов

ание 

рабочей 

программ

ы 

Вид 

деяте

льнос

ти 

Форма 

провед

ения 

Количество часов в 

неделю /в год/класс 

Всего 

часов 

1 2 3 4 Неделя/г

од 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационн

о 

просветительск

ое 

Информационно 

просветительски

е 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговор

ы о 

важном» 

Инфо

рмаци

онно - 

просв

етите

льска

я 

классн

ый час, 

беседа 

1/3

3 

1/34 1/34 1/34 4/135 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентацио

нных интересов 

и потребностей 

обучающихся 

«В мире 

профессий

» 

Позна

ватель

ная  

кружок 1/3

3 

1/34 1/34 1/34 4/135 
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Коммуникатив

ное Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

«Основы 

функциона

льной 

грамотнос

ти» 

- «Умники 

и умницы» 

- 

«Финансов

ая 

грамотнос

ть» 

Позна

ватель

ная  

 

 

 

 

 

Поиск

ово- 

метапр

едметн

ый 

кружок 

 

 

 

 

кружок 

 

 

 

1/3

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/34 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/34 

 

 

 

1/34 

 

 

 

 

1/34 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/135 

 

 

 

1/34 

 

Проектно- 

исследовательс

кая 

- «Я – 

исследоват

ель» 

научн

ая 

кружок 1/3

3 

 

 

1/34 1/34 1/34 4/135 

Вариативная часть 

Интеллектуаль

ное Занятия, 

связанные 

среализацией 

особыхинтеллек

туальныхи 

социокультурны

хпотребностейо

бучающихся 

«Социокул

ьтурные 

истоки» 

 

 

Краев

едчес

кая  

 

 

кружок 

 

 

 

1/3

3 

 

 

 

1/34 

 

 

 

1/34 

 

 

 

1/34 

 

 

 

 

 

 

4/135 

 

 

 

 

 

Занятия, 

направленные 

наудовлетворе

ниесоциальных 

интересов 

ипотребностей

обучающихся,н

а 

педагогическое

сопровождение 

«Занимате

льный 

русский 

язык» 

 

 

«Россия – 

страна 

возможнос

тей» 

Творч

еская  

 

 

 

 

Социа

льная 

 

 

кружок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/3

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/34 

2/67 

 

 

 

1/34 

 

 

 

 

1/34 



 
 

 

587 
 

деятельности 

социальноориен

тированныхуче

нических 

сообществ,детс

ких 

общественныхо

бъединений, 

органовучениче

скогосамоуправ

ления, 

наорганизациюс

овместнос 

обучающимисяк

омплекса 

мероприятийвос

питательнойнап

равленности 

 

 

«РДДМ» 

 

 

Мероприя

тия по 

плану 

воспитател

ьной 

работы 

 

 

Социа

льная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивно – 

оздоровитель

ное Занятия, 

направленные 

наудовлетворе

ниеинтересови 

потребностейо

бучающихся 

втворческом и 

физическомраз

витии, помощь 

всамореализац

ии,раскрытиии

развитии 

способностейи

талантов.  

«Народны

е игры» 

 

 

«Дельфин

» 

 

 

Мероприя

тия по 

плану 

воспитател

ьной 

работы 

Спорт

ивная 

 

 

Спорт

ивная 

Секция 

 

 

 

 

Секция 

1/3

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/3

3 

1/34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/34 

 

 

 

 

1/34 

 

 

 

 

 

3/101 

 

 

 

 

1/34 

 

 

 

 

Всего 
 9/ 

297 

9/ 

306 

9/ 

306 

9/ 

306 

36/ 

1215 
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3.4.Календарный план воспительной работы 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 
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27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной 

армией крупнейшего “лагеря смерти” Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День 

памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 
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27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 
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План воспитательной работы на 2023-2024 учебный год 

Цель: создание условий, способствующих воспитанию и развитию высоконравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России, через формирование личностной, семейной, социальной культуры 

обучающегося. 

Задачи воспитания: 

1. Содействовать личностному развитию школьников, проявляющемся в усвоении социально значимых знаний 

основных норм, выработанных на основе общественных ценностей, позитивном отношении к ним. 

2. Продолжить работу с родителями (законными представителями) школьников, направленную на совместное 

решение проблем личностного развития детей, в том числе по предупреждению правонарушений несовершеннолетних и 

повышению воспитательного потенциала семьи. 

 3. Координировать   работу классных руководителей, педагогов школы по созданию благоприятной среды развития 

школьников.  

 

Содержание 

1.  План воспитательной работы на 1 четверть «Улица Здоровья» 01.09.2023 - 29.10.2024 

Цель: создание условий для формирования и укрепления  здорового образа жизни, профилактика заболеваний и 

травматизма 

 2.  План воспитательной работы на 2 четверть «Улица Мастеров» 08.11.2023 – 28.12.2024 

Цель: развитие эстетического вкуса, формирование навыков практической деятельности в реализации творческого 

замысла 

3. План воспитательной работы на 3 четверть «Улица Вежливости» 10.01.2024 - 25.03.2024 

Цель: формирование навыков культурного поведения, овладение нравственно-эстетическими нормами и применением 

их на практике 

4. План воспитательной работы на 4 четверть «Улица Семейная» 04.04.2024 - 31.05.2024 

Цель: формирование гуманных отношений в семье, содействие объединению детей, родителей и школы 
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Направления воспитательной работы: 

1. Гражданско-патриотическое 

- Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

- Формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой 

родине. 

- Развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к 

согражданам, к семье. 

- Развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии и межкультурном взаимодействии. 

- Усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», «правовая система и правовое 

государство», гражданское общество», об этических категориях «свобода и ответственность», о мировоззренческих 

понятиях «честь», «совесть», 

 «долг», «справедливость», «доверие». 

Нравственно-эстетическое: 

2. Нравственное и духовное воспитание 

- Формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, 

истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, проблема  нравственного выбора, 

достоинство, любовь). 

-Формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов России.  

-Формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением ценности многообразия и 

разнообразия культур, философских представлений и религиозных традиций, с понятиями свободы совести и 

вероисповедания, с восприятием ценности терпимости и партнерства в процессе освоения и формирования единого 

культурного пространства.  
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-Формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на представления о ценностях 

активной жизненной позиции и нравственной ответственности личности, на традиции своего народа и страны в 

процессе определения индивидуального пути развития и в социальной практике. 

-Формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и языку своего народа и других 

народов России.                 

3. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

- Формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, направленных на активизацию их 

приобщения к достижениям общечеловеческой и национальной культуры. 

- Формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве культуры и культурного 

продукта. 

- Формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих способностей. 

- Формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных эстетических предпочтений и 

освоение существующих эстетических эталонов различных культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических 

предпочтений в области культуры. 

- Формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на основе восприятия уникальных и 

универсальных эстетических ценностей. 

- Формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к мировой и отечественной 

культуре, к русской и зарубежной литературе, театру  для воспитания культуры зрителя. 

4. Интеллектуальное воспитание (учебно-познавательное) 

-  Формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о возможностях 

интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального развития личности. 

- Формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного информационного 

пространства (например, проведение специальных занятий по информационной безопасности обучающихся, по 

развитию навыков работы с научной информацией, по стимулированию научно-исследовательской деятельности 

учащихся и т.д.); 
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- Формирование отношение к образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся в интересе 

обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению материальными и духовными 

достижениями человечества, к достижению личного успеха в жизни.  

Экология и краеведение  

5.  Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

- Формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда и творчества для 

личности, общества и государства. 

- Формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет получить знания и практический 

опыт трудовой и творческой деятельности как непременного условия экономического и социального бытия 

человека. 

- Формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной подготовки и 

деятельности, с процессом определения и развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и 

творческой деятельности. 

- Формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения работать в коллективе, 

воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой и творческой деятельности. 

6.Экологическое воспитание 

- Формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного отношения к процессу 

освоения природных ресурсов региона, страны, планеты. 

- Формирование ответственного и компетентного отношения к результатам производственной и 

непроизводственной деятельности человека, формирование экологической культуры, навыков безопасного 

поведения в природной и техногенной среде. 

- Формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия обучающихся общеобразовательных 

учреждений в процессах, направленных на сохранение окружающей среды.  

7. Здоровьесберегающее воспитание 
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- Формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о физическом 

здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

-Формирование культуры здорового питания обучающихся; 

- Формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение здоровьесберегающими 

технологиями в процессе обучения во внеурочное время; 

- Формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания влияния этой 

деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни. 

Профилактика 

8.  Социокультурное и медиакультурное воспитание 

-  Формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о таких понятиях как 

«толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», развитие опыта 

противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», 

«терроризм», «фанатизм» (например, на этнической, религиозной, спортивной, культурной или идейной почве); 

-  Формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, пропагандирующей принципы 

межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, 

и опыта противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном информационном пространстве. 

9.  Правовое воспитание и культура безопасности 

- Формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и обязанностях, о 

принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе личности, формирование электоральной 

культуры. 

- Развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе; формирование 

представлений об информационной безопасности. 

10. Воспитание семейных ценностей- Формирование у обучающихся ценностных представлений об институте 

семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни. 

11. Формирование коммуникативной культуры 
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-  Формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая межличностную 

коммуникацию, межкультурную коммуникацию; 

- Формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к поступку;  

- Формирование у обучающихся знаний в области современных средств коммуникации и безопасности общения;  

- Формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его особенностях и месте в мире.  
 

План воспитательной работы на 1 четверть «Улица Здоровья» 01.09.2023- 28.10.2024 

Цель: создание условий для формирования и укрепления  здорового образа жизни, профилактика заболеваний и травматизма 

Основные 

направления 

ВР 

Формы и виды 

организации ВР 

Задачи ВР Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1 2 3 4 5 6 

Диагностиче

ская работа 

1. Наблюдение 

2. Консультация 

3.Анкетирование 

1.Выявить обучающихся «группы 

риска»  

2.Выявление уровня воспитанности, 

творческой дифференциации для 

организации и коррекции УВП 

3.Обеспечение условий для 

дифференцированного развития 

личности. 

 

1. Выявление обучающихся 

«группы риска» на основе 

наблюдений, бесед, анкетирования, 

консультаций 

2. Дни ДРК  

«Определение уровня 

воспитанности обучающихся» 

 (на входе 2-4 классы). 

3.Организация занятости 

обучающихся во внеурочное время. 

4. Социальная паспортизация семей 

обучающихся 

1. Сентябрь, 

октябрь. 

 

 

2. 02.10-  

13.10 

 

 

3. Сентябрь, 

октябрь. 

4. Октябрь 

ОВР, классные 

руководители, 

учителя-предметники 

 

ОВР, классные 

руководители 

 

 

ОВР, классные 

руководители, соц. 

педагог 

 

Нравственно

-эстетическое  

1.Урок 

нравственности 

2.Классный час 

3.Выставка 

4.Участие в 

1.Формирование нравственных 

качеств личности, привитие навыков 

культуры поведения 

1. Тематические занятия по 

окончанию Второй мировой войны  

- Уроки второй мировой (3-4 

классы) 

2. Классные часы нравственности  

«Мои права, моя ответственность», 

1. 04.09 

 

 

 

2. По 

пятницам 

1.,2.Классные 

руководители 

ОВР 
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реализации 

проектов РДШ 

«Классные 

встречи», 

«Классный час- 

Перезагрузка», 

«Добро не уходит 

на каникулы» 

«Уроки милосердия и доброты». 

3. «День солидарности в борьбе с 

терроризмом». 3-4 классы 

Оформление стенда «Памяти  жертв 

Беслана» 

4. Выставка книг и творческих 

работ «Мой учитель» 

5. Выставка художественных работ 

«Нет теплее нежных рук» (ко Дню 

пожилых людей (01.10) 

6.Кл.часы ко Дню пожилых людей 

7. Участие в мероприятиях проектов 

РДДМ «Классные встречи», 

«Добро не уходит на каникулы» 

 

3. 04.09  

 

 

 

4.- 5.  

27.09 –06.10 

 

 

 

6.  Октябрь 

7. в течение 

периода 

3. ОВР, классные 

руководители. 

 

 

4.- 5.ОВР, 

библиотекарь 

 

 

 

6.Классные 

руководители 

7.куратор РДДМ, 

ОВР, классные 

руководители 

Гражданско-

патриотичес

кое  

1.Линейка 

2.КТД 

3.Классный час 

4.Участие в 

реализации 

проектов РДШ 

«Классные 

встречи», 

«Классный час- 

Перезагрузка» 

 

1. Воспитание любви к Родине 

2.Создание условий для 

формирования чувства патриотизма 

и любви к Родине 

3.Формирование гражданской 

позиции и понятия «Я – патриот» 

1. День Знаний 

 -Торжественная линейка 

  

2. Классный час «Законы школьной  

жизни» 

3.  Классный час «День гражданской 

обороны» (02.10) 

4. Классный час «Российская наука 

и технологии» 

5. Классный час «День народного 

единства»  

6. Обзор литературы «День 

народного единства»  

7. Выставка рисунков «Сила России 

в единстве»  

8. Конкурс рисунков «Права для 

всех» 

1. 01.09  

 

 

2. 15.09 

 

3. 29.09 

 

4. 13.10 

 

5. 20.10 

 

6-7. 20.10-

31.10 

 

8-9. в течение 

периода 

1.ОВР, учитель 

музыки, классные 

руководители 

 

2.Классные 

руководители 

3.Инженер ОТ, 

классные 

руководители 

4.Классные 

руководители 

5-6. ОВР, 

библиотекарь. 

 

7-9.ОВР, классные 

руководители 
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9. Участие в мероприятиях проекта 

РДДМ «Академия гражданина» 

Учебно-

познаватель-

ное 

1.Внеклассное 

мероприятие 

2.Участие в 

реализации 

проектов РДШ 

«Классные 

встречи» 

3.Выставка 

4.Викторина 

1.Формирование и развитие 

познавательного интереса 

обучающихся. 

2.Расширение кругозора о природе, 

родном крае. 

1. Обзор литературы «В здоровом 

теле- здоровый дух!» 

2.Викторина о здоровье (1,2 класс). 

3.  Обзор литературы «Люби свой 

край!» 

4. Внеклассные мероприятия по 

предметам 

1. Сентябрь 

 

2. Сентябрь 

3. Октябрь 

 

4. В течение 

четверти 

1.Библиотекарь 

2.Классные 

руководители 

3.Библиотекарь 

 

4.Классные 

руководители 

Здоровье 1.Спортивные 

соревнования 

2.КТД  

3.Классный час 

4.Праздник 

5.Реклама 

1.Сохранение безопасности 

жизнедеятельности обучающихся. 

2.Культура ЗОЖ. 

3.Повышение индивидуальной и 

групповой активности через 

спортивные и внеклассные 

мероприятия. 

1. Классный час «Правила 

поведения на дороге»  

2. Неделя Здоровья 

-весёлые старты(1кл) 

-осенний кросс(2-4кл) 

3. Практическое занятие по ПДД 

(1классы). 

4. Праздник «Посвящение 

первоклассников в пешеходы». 

5. Реклама «Мы выбираем ЗОЖ» (3 

классы) 

6. Оформление стенда «Азбука 

пешехода». 

7. Конкурс рисунков «Берегись 

пожара!» 

8. Конкурс рисунков по ПДД 

«Осторожно, пешеход». 

9. Просмотр мультфильма по ПБ, 

ПДД. 

1. 01.09-08.09 

 

2. 11.09-15.09 

 

 

3. 02.09-08.09 

 

4. 15.09 

 

5. 13.10 

 

6. В течение 

четверти 

7.8. В течение 

четверти 

 

 

9. В течение 

четверти 

1.Классные 

руководители 

2.ОВР, учителя 

физкультуры, 

педагог-организатор. 

3.ОВР, специалист 

ОТ. 

 4.ОВР, классные 

руководители 

 5.Классные 

руководители,  

педагог-организатор 

6.- 8. педагог-

организатор 

 

 

9. Классные 

руководители 
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10. Лекции инспектора ГИБДД  

«Правила безопасности на дороге» 

2-4 классы 

11. Неделя безопасности. Беседы по 

ПБ и предупреждению ЧС. 

12.Участие в мероприятиях проекта 

РДДМ «Веселые старты» 

10. В течение 

четверти 

 

11. октябрь 

 

12. в течение 

периода 

10. ОВР, специалист 

ОТ. 

 

11. Классные 

руководители 

12.Куратор РДДМ, 

ОВР 

Экология и 

краеведение 

1.Выставка 

2.Беседа 

3.Урок  

4.Викторина 

 

 

1.Воспитание ответственного 

отношения к природе. 

2.Знакомство с народной культурой, 

историей родного края и его 

развитием. 

 

1. Экскурсии в лесопарковую зону. 

2. Цикл бесед «Природа осенью». 

3.Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение»  

4.  Выставка творческих работ 

«Золотая осень». 

5.Участие в мероприятиях проекта 

РДДМ «Я познаю Россию» 

1. Сентябрь 

2. В течение 

четверти 

3. 13.10 

 

4. 18.09-25.09 

1-3. Классные 

руководители 

 

 

4. Классные 

руководители, ОВР 

5. Куратор РДДМ, 

ОВР 

Ключевые 

общешкольн

ые дела 

1.Праздник 

2.Выставка 

1.Создание адаптивных условий для 

реализации творческого потенциала. 

2.Обеспечение классной и 

внеклассной деятельности 

содержанием. 

1. День Знаний. 

2. Праздник «Посвящение 

первоклассников в пешеходы» 

3. Праздник «Посвящение в 

первоклассники» 

4.Торжественная встреча «Учитель 

в сердце моем» 

5. КТД  фестиваль «Дружба 

народов» 4 классы 

6. Промежуточные результаты 

проектов «Строительство города 

этикета», «Копилка добрых дел»    

1. 01.09 

2. 15.09 

 

3.22.09 

 

4. 05.10 

 

5.20.10-27.10 

 

6 В конце 

периода  

ОВР, учитель музыки, 

классные 

руководители. 

 

 

 

Развитие 

соуправления 

(работа с 

1.Заседание 

органов 

соуправления 

1.Развитие деятельностной 

активности на основе соуправления. 

2.Укрепление роли Детской 

1. Работа по «Улице Здоровья». 

2. Классный час «ДО Солнечный 

Город» (2-4 классы) 

1. В течение 

периода. 

2-3.11-15.09 

1.ОВР, классные 

руководители. 
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активом) 2.Игровой проект 

3.Классный час 

4.Рейд 

организации в жизни школы. 3. Выборы органов классного 

соуправления  

4. Заседание Совета мэрии 

5. Цикл мероприятий «Выборы мэра 

ДО» 

6. Открытие игровых проектов: 

-«Город Этикета» 

-«Копилка добрых дел» 

-«Сладкий приз» 

7. Рейд по столовой 

8. Рейд по внешнему виду 

9. Рейды по работе микрогрупп 

«Чемпионы» и «Друзья природы» 

10. Дежурство по школе 

11.Участие в мероприятиях 

проектов РДДМ «Социальная 

активность» 

12. Итоговые линейки 

 

 

 

4-5. В течение  

четверти. 

 

6. Сентябрь 

 

 

 

7.-10. В 

течение 

четверти. 

11. В течение  

четверти. 

 

12. В конце 

четверти 

2-3. классные 

руководители 

 

 

4.-10. Педагог-

организатор, 

классные 

руководители. 

 

 

 

 

 

11. Куратор РДДМ, 

ОВР 

Профилакти

ка 

правонаруше

ний, 

буллинга 

1.Беседа 

2.Консультация 

3.Наблюдение и 

собеседования 

4.Составление 

плана работы 

5.Совет 

профилактики  

 

1.Формирование адекватного 

отношения к общественным нормам 

и законам 

2.Обеспечение оптимального уровня 

воспитанности младшего школьника 

1. Составление картотеки 

обучающихся «группы риска»  

2. Составление плана работы 

совместно с ПДН. 

3. Информирование обучающихся о 

работе школьной службы медиации, 

о работе «Телефона доверия». 

4.  Патронаж семей обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации и социально-опасном 

положении.  

5. Всероссийский урок безопасности 

в сети Интернет (26.10) 

1. Сентябрь, 

октябрь. 

2.-4. В 

течение 

четверти 

 

 

 

4. Сентябрь 

 

5. Октябрь 

  

6. 29.09 

1-3. Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

педагог-психолог 

4-6.Классные 

руководители. 
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6. Классный час «Мои права и 

обязанности» 

7. Совет профилактики/ Служба 

медиации 

 

 

7. в течение 

четверти 

 

7. Социальный 

педагог/ педагог-

психолог 

Работа с 

классными 

руководител

ями/педагога

ми 

1.Индивидуальная 

консультация 

2.Педсовет  

3. Контроль 

1.Организация воспитательного 

процесса на уровне классного 

коллектива 

 

1. Консультация «Организация 

работы оздоровительно-

развивающего блока». 

2. Составление плана 

воспитательной работы классного 

руководителя. 

3. Педсовет «Анализ и перспективы 

ВР в начальной школе» 

4. Составление социального 

паспорта класса и школы 

 

5. Планирование классных часов по 

курсу «Живая этика», ПДД, «Я - 

гражданин многонациональной 

России» 

6. Проверка планов ВР классных 

руководителей. 

1. Сентябрь 

 

 

2. август -11. 

сентября  

 

 

3. 10.09 

4. Сентябрь-

октябрь 

 

5.  В течение 

четверти 

 

 

6. сентябрь. 

 

1.ОВР 

 

 

2.Классные 

руководители. 

 

3.Заместитель 

директора по ВР. 

4. Социальный 

педагог, классные 

руководители. 

5.Классные 

руководители. 

 

 

6.Заместитель 

директора по ВР. 

Работа с 

родителями 

1.Родительское 

собрание 

2.Индивидуальная 

беседа 

3.Консультация  

1.Приобщение родительской 

общественности к жизни школы. 

2.Укрепление рефлексивной связи 

«Семья-школа». 

1. Общешкольные и классные 

родительские собрания. 

«Ответственность родителей за 

обучение, воспитание, содержание 

несовершеннолетних».  

2. Индивидуальные беседы, встречи 

с родителями. 

3. Консультации узких 

специалистов по вопросам обучения 

и воспитания обучающихся. 

1.Сентябрь.  

 

 

 

 

 

 

2-3. В течение 

четверти. 

 

1.Службы школы. 

 

 

 

 

2-3.Социальный  

педагог, педагог-

психолог, учитель-

логопед. 
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4. Заседание РК, формирование 

родительского патруля 

4. Сентябрь 4.Заместитель 

директора по ВР . 

Детские 

общественны

е 

объединения 

1.Субботник 

2.Праздник 

3. Выставки 

4. Конкурсы 

1.Создание адаптивных условий для 

реализации творческого потенциала. 

2.Обеспечение классной и 

внеклассной деятельности 

содержанием.  

1. Участие в  мероприятиях проекта 

РДДМ по формированию трудовых 

и социально-бытовых навыков и 

умений детей (Школьный трудовой 

десант). 

2. Участие в подготовке праздника 

«Посвящение первоклассников в 

пешеходы» 

3. Викторина «Дорожные знаки!»  

4. Конкурс рисунков по ПДД 

«Осторожно, пешеход». 

5. Акция «Марафон добрых и 

полезных дел» 

6. Конкурс рисунков «Берегись 

пожара!» 

1. сентябрь 

2. сентябрь 

 

 

3. октябрь 

4. в течении 

года 

5. октябрь 

 

6. октябрь 

1. Руководитель 

отряда «Единство» 

2-4. Руководитель 

отряда ЮИД 

 

 

 

5. Руководитель 

отряда «Единство» 

 

 

План воспитательной работы на 2 четверть «Улица Мастеров» 07.11.2023 – 28.12.2024 

Цель: развитие эстетического вкуса, формирование навыков практической деятельности в реализации творческого замысла 

Основные 

направления ВР 

Формы и виды 

организации ВР 

Задачи ВР Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1 2 3 4 5 6 

Диагностическая 

работа 

1.Анкетирование Выявление знаний 

обучающихся о вреде 

употребления 

табакокурения, алкоголя, 

наркотических средств  

 Анкетирование обучающихся 3-

4классы «Вредные привычки» 

 

01.12-08.12 

 

 

 

ОВР, социальный 

педагог, 

классные  

руководители. 
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Нравственно-

эстетическое  

1.Уроки 

нравственности 

2.Участие в 

реализации 

проекта РДШ 

«Классные 

встречи», 

«Классный час- 

Перезагрузка» 

3.Выставка  

4.Классный час 

 

1.Формирование 

нравственных качеств 

личности, привитие навыков 

культуры поведения. 

2.Укрепление рефлексивной 

связи «Семья-школа». 

1. День памяти погибших при 

исполнении сотрудников ОВД 

России. 

2. Акция, классный час 

«Международный день 

толерантности»  

3. Выставка рисунков «Лучшая 

на свете мамочка моя!» (26.11 – 

День матери) 

4. Беседы 4 классы 

«Всемирный день борьбы со 

СПИДом» (меры профилактики) 

5. Классный час «Доброта 

творит чудеса», посвящённый 

Дню инвалидов (03.12) 

6. Операция «Милосердие» 

7. Демонстрация презентации, 

беседа «День добровольца 

(волонтера) в России» (05.12) 

8. Выставка газет «Новый год к 

нам идет» 

1. 03.11 

 

 

2. 10.11 -17.11 

 

 

3. 20.11-24.11 

 

 

4. 17.11-24.11 

 

 

5. 01.12 

 

 

6. Декабрь 

7. 05.12-08.12 

 

 

8. 18.12-29.12 

 

1. ОВР, классные 

руководители. 

 

2. Классные 

руководители 

педагог-психолог. 

3.ОВР. 

 

 

4. Социальный 

педагог, 

классные  

руководители 

 

5-8. ОВР, классные 

руководители, 

социальный 

педагог. 

 

Гражданско-

патриотическое  

1.Классный час 

2.Конкурс  

3.Беседа 

4.Участие в 

реализации 

проектов РДШ 

«Классные 

встречи», 

«Классный час- 

1.Создание условий для 

развития чувства 

патриотизма 

2. Расширение знаний о 

значимых праздниках 

страны 

1. Классный час 

«Ответственность за 

правонарушения и нарушения 

устава ОУ» 1-4 кл. 

2.Классный час «Всероссийский 

день правовой помощи детям- 

20 ноября» 1-4 кл.  

3. Классный час «День 

неизвестного солдата» (03.12) 3-

4 кл. 

1. 10.11 

 

 

 

2. 24.11 

 

 

3. 01.12 

 

 

1. Классные 

руководители, 

социальный 

педагог. 

2.- 3.ОВР, 

классные 

руководители. 

4-6. Классные 

руководители   
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Перезагрузка», 

 «Академия 

гражданина» 

4. «День Героев Отечества» 

(09.12) 1-2 кл. 

 5.Классный час «12 декабря – 

день Конституции РФ» 3-4кл. 

6. Выставка рисунков ко Дню 

Конституции РФ (в классах) 

7. Участие в мероприятиях 

проекта РДДМ «Академия 

гражданина» 

4.08.12 

 

5.08.12 

 

 

 

6- 7. В течение 

четверти 

 

 

 

 

 

 

7.Куратор РДДМ, 

ОВР, классные 

руководители 

Учебно-

познавательное 

1.КТД 

2.Внеклассное 

мероприятие 

3.Участие в 

реализации 

проекта РДШ 

«Классные 

встречи» 

1.Формирование творческих 

способностей обучающихся 

в практической 

познавательной 

деятельности 

1.Познавательный час   

2. Внеклассные мероприятия по 

предметам. 

1. 03.11 

 

2. В течение 

четверти. 

1.ОВР, классные  

руководители 

2.Классные  

руководители. 

Здоровье 1.Спортивные 

соревнования. 

2.Классный час. 

1.Формирование ЗОЖ. 

 

1. Эстафеты по плаванию 

«Дельфин». (2-4) 

2. Игровые состязания «Зимние 

забавы».(1-2) 

3. Чемпионат школы 

«Снайперы».(2-4) 

4. Инструктажи по безопасности 

жизнедеятельности (ПДД, 

Правила ПБ, профилактика 

травматизма) 

5. Инструктажи по правилам 

безопасного поведения в 

новогодние праздники 

6.Участие в мероприятиях 

1. Ноябрь 

 

2. Ноябрь  

 

3. Декабрь 

 

4-5. Декабрь 

 

 

 

 

 

 

Учителя 

физической 

культуры, классные 

руководители. 
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проекта РДДМ «Веселые 

старты» 

6.В течение 

периода 

Куратор РДДМ 

Экология и 

краеведение 

1.Выставка 

2.Беседа 

3.Обзор 

литературы 

 

1.Воспитание 

ответственного отношения к 

природе 

2.Расширение  знаний о 

родном крае 

1. Выставка рисунков «Люблю 

свой край!»  

2. Обзор литературы «Наш 

край» 

3. Познавательный  час «Моя 

малая родина -Югра!» 

4. Участие в мероприятиях 

проекта РДДМ «Я познаю 

Россию» 

1. 11.12-15.12 

 

2. 04.12-08 

 

3.07.12 

 

4. В течение 

периода 

1.ОВР, классные 

руководители. 

2.Библиотекарь 

 

 

3.Классные 

руководители  

4. Куратор РДДМ, 

ОВР, классные 

руководители 

Ключевые 

общешкольные дела 

1.КТД 

2.Утренник 

3.Праздник 

 

1.Создание адаптивных 

условий для реализации 

творческого потенциала 

2.Обеспечение классной и 

внеклассной деятельности 

содержанием 

1. Праздник «Букет для мамы». 

 

2. Новогодний спектакль  

 

3. КТД «Фабрика Деда Мороза» 

 

4. Промежуточные результаты 

проектов  

«Строительство города 

этикета»,«Копилка добрых 

дел»    

1. 24.11 

 

2. 26.12 

 

3. 11.12-25.12 

 

4. В конце 

периода 

1.ОВР, учитель 

музыки 

2.ОВР, сотрудники 

школы. 

3-4.Педагог-

организатор. 
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Развитие 

соуправления 

(работа с активом) 

1.Заседание 

органов 

соуправления 

2.КТД 

3.Линейка 

1.Развитие деятельностной 

активности на основе 

соуправления 

2.Укрепление роли Детской 

организации в жизни школы 

1. Работа по «Улице Мастеров». 

 

2. Заседание Совета мэрии 

3. Подготовка к КТД. 

4. Итоги игровых проектов 

5. Итоговые линейки 

6. Дежурство по школе 

7.Участие в мероприятиях 

проектов РДДМ «Социальная 

активность»  

1. В течение 

четверти. 

2. по вторникам 

3. Декабрь 

4.5. В конце 

четверти 

6-7. В течение 

четверти. 

1.ОВР 

 

2-5. Педагог-

организатор. 

6.Классные 

руководители, 

ОВР 

7 . Куратор РДШ 

Профилактика 

правонарушений, 

буллинга 

1.Беседа 

2.Консультации 

3.Наблюдение и 

собеседования 

4.Совет 

профилактики 

1.Формирование адекватного 

отношения к общественным 

нормам и законам 

2.Обеспечение оптимального 

уровня воспитанности 

младшего школьника 

1. Контроль над занятостью 

обучающихся «зоны риска». 

2. Посещение на дому семей, 

находящихся в социально-

опасном положении и трудной 

жизненно ситуации. 

3. Индивидуальные беседы по 

профилактике правонарушений, 

конфликтных ситуаций, 

буллинга. 

4. Встречи – консультации с 

родителями. 

5. Совет профилактики 

6.Заседание Социально- 

психолого-педагогического 

консилиума 

1. 09.11-10.11 

 

2-4. В течение 

четверти. 

 

 

 

 

 

5-6. В течение 

четверти. 

 

 

Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог, 

педагог-психолог, 

заместитель 

директора по ВР 

 

Работа с классными 

руководителями/ 

педагогами 

1.Работа кафедры. 

2.Индивидуальны

е консультации. 

1.Организация 

воспитательного процесса на 

уровне классного 

коллектива. 

 

1. Классные родительские 

собрания. 

2. Посещение классных часов. 

3. МО классных руководителей 

по теме инновации. 

1-2. В течение 

четверти. 

 

3.Ноябрь  

1.Классные 

руководители 

2-3.Заместитель  

директора по ВР 
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Работа с родителями 1.Посещение 

семей на дому 

2.Беседа 

3.Выставка  

 

1.Приобщение родительской 

общественности к жизни 

школы 

2.Укрепление рефлексивной 

связи «семья-школа» 

1. Посещение семей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации и 

социально-опасном положении. 

2. Рейды родительского патруля. 

3. Беседы, консультации, 

родительские собрания 

«Обеспечение безопасности 

несовершеннолетних, 

профилактика правонарушений, 

буллинга и ЧС». 

4. Выставка газет «Новогодний 

калейдоскоп» 

1-3. 

 В течение 

четверти 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 18.12-29.12 

 

1. Социально-

психологическая  

служба школы. 

2.Социальный  

педагог, РП. 

3.Зам. директора по 

ВР, социально-

психологическая  

служба школы , 

классные 

руководители. 

4.Классные 

руководители, РК. 

Детские 

общественные 

объединения 

1. Ация 

2. Беседа 

 

1.Формирование 

нравственных качеств 

личности, привитие навыков 

культуры поведения. 

1. Благотворительная ярмарка  

 

2. Социальная акция «Протяни 

руку помощи» 

3. Демонстрация презентации, 

беседа «Международный день 

добровольца в России» 

4.Участие в мероприятиях 

проектов РДДМ «Социальная 

активность», «Добро не уходит 

на каникулы». 

1. октябрь - 

ноябрь 

2. ноябрь 

 

3. декабрь 

 

 

4.В течение 

периода 

1-3. Руководитель 

отряда «Единство» 

 

 

 

 

 

4. Куратор РДДМ 

 

План воспитательной работы на 3 четверть «Улица Вежливости» 09.01.2024-24.03.2024 

Цель: формирование навыков культурного поведения, овладение нравственно-эстетическими нормами и применением их на практике 

Основные 

направления ВР 

Формы и виды 

организации ВР 

Задачи ВР Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1 2 3 4 5 6 
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Диагностическая  

работа 

Наблюдение и 

тестирование 

Выявление уровня 

воспитанности, творческой 

дифференциации для 

организации и коррекции 

УВП. 

1. Дни ДРК «Проведение 

коррекционных срезов по 

воспитанности» 

2. Сбор предварительной 

информации по летнему отдыху 

детей 

 1. 01.02-09.02 

 

 

2. март 

ОВР, классные 

руководители. 

 

Нравственно-

эстетическое  

1.Уроки 

нравственности. 

2.КТД 

3.Классный час. 

4. Участие в 

реализации 

проекта РДШ 

«Классные 

встречи», 

«Классный час- 

Перезагрузка» 

 

 

1.Формирование 

нравственных качеств 

личности, привитие навыков 

сохранного поведения. 

 

1.  Рейд по столовой 

2. Демонстрация презентации 

«День российской науки» 

(08.02). 

3. Классный час «День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества» (15.02) 

4. Богатырский турнир (3 кл.) 

5. Тематическое занятие «Мы - 

против вредных привычек!» (к 

международному дню борьбы с 

наркоманией 01.03). 

6. Международный день 

родного языка (21.02) 

7. Всероссийская неделя детской 

и юношеской книги 

1. 10.01-12.01 

 

2. 02.02 

 

3. 09.02 

 

 

 

4.16.02 

 

5. 01.03 

 

 

6. 21.02  

 

7. 22-26.03 

1. Педагог-

организатор.  

2.-3.Классные 

руководители 

 

 

 

4. ОВР, классные 

руководители, 

учитель музыки. 

5. классные 

руководители  

 

6. ОВР, классные 

руководители, 

7. Библиотекарь 

Гражданско-

патриотическое  

1.Выставка 

2.Встреча  

3.Беседа 

4.Классный час 

5. Участие в 

реализации 

проекта РДШ 

«Классные 

1.Воспитание уважительного 

отношения к исторически - 

прошлому страны, её 

защитникам 

2.Создание условий для 

развития чувства 

патриотизма 

1.Обзор литературы, выставка 

рисунков: 80 годовщина снятия 

блокады Ленинграда (27.01)             

2. Тематические занятия 

«Блокадный Ленинград - начало 

блокады» 

3.Встреча с ветеранами боевых 

действий. 

1. 23.01-29.01 

 

 

2.26.01 

 

 

3-4. 19.02-22.02 

 

1.Библиотекарь 

ОВР 

2. Библиотекарь, 

классные 

руководители 

3-4. ОВР, классные 

руководители. 
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встречи», 

«Классный час- 

Перезагрузка» 

 

4. Выставка рисунков «Слава 

Армии родной!»  

5. Классный час «23 февраля – 

День защитника Отечества» 

6. Беседа «День воссоединения 

Крыма с Россией» (18.03)     

7. Участие в мероприятиях 

проекта РДДМ «Академия 

гражданина» 

 

 

 

5. 16.02 

 

6. 15.03 

7. В течение 

периода 

 

 

 

5-6.Классные  

руководители 

 

7. Куратор РДДМ 

Учебно-

познавательное 

1.Обзор 

литературы 

2.Викторина 

3.Участие в 

реализации 

проекта РДШ 

«Классные 

встречи» 

1.Развитие интереса к 

получению новых знаний  

 

 

1. Познавательный час «Спасем 

планету!» (2-4кл.) 

2. Внеклассные мероприятия по 

предметам 

3. Викторина «Наш край» 

4. Неделя детской книги (26.03-

30.03) 

5. Праздник «Прощание с 

Букварем» (1кл.) 

1. 12.01 

 

2.В течение 

четверти 

3. - 4. Март 

 

 

5. Март 

1.-2.Классные 

руководители 

 

 

3-4. Библиотекарь 

 

5.ОВР, 

классные 

руководители. 

Здоровье 1.Спортивные 

соревнования 

2.Классный час 

1.Формирование ЗОЖ. 

2.Повышение 

индивидуальной и 

групповой активности через 

спортивные мероприятия. 

1. Соревнования по баскетболу 

«Юниор» (2-3кл) (девочки) 

2.Спортивные соревнования 

«Богатырские потешки».(1-4кл)  

3. «Зимние забавы» (1-4кл)  

4. Месячник безопасности 

5. Беседа «День борьбы с 

наркоманией» (01.03) 

6.Участие в мероприятиях 

проекта РДДМ «Веселые 

старты» 

1. Январь  

 

2.- 4. Февраль  

 

 

 

5. 01.03 

 

6.В течение 

периода 

учителя физической 

культуры, классные 

руководители, 

педагог - 

организатор 

 

 

 

Куратор РДШ 
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Экология и 

краеведение 

1.Классный час 

2.Проектная 

деятельность 

 

1.Воспитание 

ответственного отношения к 

природе 

2.Знакомство с народной 

культурой, ее историей и 

развитием 

1. Классный час «Юные экологи 

Югры» 

 2.Участие в мероприятиях 

проекта РДДМ «Я познаю 

Россию» 

3. Создание социальных 

проектов 

1. 19.01 

 

2. В течение 

четверти 

3. Март 

1.Классные 

руководители 

2. – 3. ОВР,  

куратор РДДМ 

Ключевые 

общешкольные дела 

1.Классный час 

2.КТД 

3.Собрание 

1.Создание адаптивных 

условий для реализации 

творческого потенциала 

2.Обеспечение классной и 

внеклассной деятельности 

содержанием 

1. Спортивные соревнования 

«Богатырские потешки». (1-

4кл.) 

2.Богатырский турнир 

3. Праздничная программа «Для 

милых дам!» 

4. Промежуточные результаты 

проектов  

«Строительство города 

этикета», «Копилка добрых 

дел»    

1.12 - 15.02 

 

 

2. 16.02 

3. 01.03-07.03 

4. В конце 

периода 

1.ОВР, классные  

руководители,  

2-3.ОВР, классные 

руководители, 

учитель музыки, РК. 

 

4. педагог-

организатор 

Развитие 

соуправления 

(работа с активом) 

1.Заседание 

органов 

соуправления 

2.Игровой проект 

3.Классный час 

4.Линейка 

5.Рейды 

1.Развитие деятельностной 

активности на основе 

соуправления 

2.Укрепление роли Детской 

организации в жизни школы 

1. Работа по «Улице 

Вежливости» 

2. Заседание Совета мэрии 

 

3. Участие в мероприятиях 

проектов РДДМ «Социальная 

активность» 

4. Рейд по дежурству, столовой, 

внешнему виду. 

5. Итоговые линейки 

1. В течение 

четверти 

2. по вторникам 

 

3. В течение 

периода 

 

4. 11.03-13.03  

5. В конце 

четверти 

1.ОВР 

 

2.Педагог-

организатор 

3. Куратор РДДМ 

 

 

4.ОВР 

5.Педагог-

организатор. 
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Профилактика 

правонарушений, 

буллинга 

1.Беседа 

2.Консультация 

3.Наблюдение и 

собеседования 

4.Совет 

профилактики 

 

1.Формирование адекватного 

отношения к общественным 

нормам и законам 

2.Обеспечение оптимального 

уровня воспитанности 

младшего школьника 

1. Индивидуальные и групповые 

беседы инспектора ПДН с 

обучающимися 

2.  Кл. часы «Как защитить себя 

от внешних угроз», «Буллинг- 

что делать?», «Комендантский 

час» 

3. Кл. часы «Берегу свое 

здоровье», «Правила 

безопасного поведения» 

4. Совет профилактики, Служба 

примирения 

5.Заседание Социально- 

психолого-педагогического 

консилиума 

1. В течение 

четверти 

 

2.02.02 

 

3.08.03, 

15.03 

 

 

4.-5. В течение 

четверти 

 

 

 

1.Заместитель 

директора по ВР,  

инспектор ПДН. 

2-5. Педагог- 

психолог, классные 

руководители, 

социальный педагог  

Работа с классными 

руководителями/ 

педагогами 

1.Индивидуальны

е консультации 

2.Педсовет 

3.Контроль 

1.Организация 

воспитательного процесса на 

уровне классного коллектива 

1. Посещение классных часов 

 

2. Педсовет «Реализация 

программы воспитания в 

начальной школе» 

3. Проверка классных уголков 

1. По пятницам 

 

2. Февраль 

 

 

3. март  

1.Заместитель  

директора по ВР.  

2.-3. Заместитель  

директора по ВР, 

руководитель МО  

 

Работа с родителями 1.Родительское 

собрание 

2.Беседа 

3.Соревнования 

1.Приобщение родительской 

общественности к жизни 

школы 

2.Укрепление рефлексивной 

связи «Семья-школа» 

1. Классные родительские 

собрания: - «Предупреждение 

чрезвычайных происшествий с 

детьми, преступлений в 

отношении несовершеннолетних» 

(с представителями 

правоохранительных органов) 

2. Рейды родительского патруля. 

3. Психолого-педагогические 

собрания (лектории) с учётом 

1. В течение 

четверти. 

 

 

 

 

 

2. март 

3. 15-17.02 

 

1-3. Социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители, 

 

 

4. ОВР, учителя 
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определённого контингента 

детей и родителей 

4. Спортивные соревнования 

«Богатырские потешки». (1-

4кл.) 

5. Родительская конференция 

«Семья и школа  

 

 

4. февраль 

 

 

5. февраль 

физической 

культуры 

5.Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог. 

Детские 

общественные 

объединения 

1. Конкурсы 

2. Акции  

1.Формирование 

нравственных качеств 

личности, привитие навыков 

сохранного поведения. 

1. Участие в мероприятиях 

проекта РДДМ «Классные 

встречи», «Добро не уходит на 

каникулы». 

2. Участие в акциях «Душевное 

богатство», «Милосердие» 

1. в течении года 

 

2. в течении года 

1-2. Руководитель 

отряда «Единство», 

куратор РДШ 

 

 

План воспитательной работы на 4 четверть «Улица Семейная» 03.04.2024 - 31.05.2024 

Цель: формирование гуманных отношений в семье, содействие объединению детей, 

 родителей и школы 

Основные 

направления ВР 

Формы и виды 

организации ВР 

Задачи ВР Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1 2 3 4 5 6 

Диагностическая 

работа 

1.Анкетирование 1.Выявление уровня 

воспитанности, творческой 

дифференциации для 

организации и коррекции 

УВП 

2.Обеспечение условий для 

дифференцированного 

развития личности 

1. ДРК 

 «Выявление уровня 

воспитанности обучающихся» 

(на выходе 1-4 классы) 

2. Анкетирование педагогов 

«Воспитательная работа 

классного руководителя» 

3. Изучение уровня проведения 

внеклассных мероприятий  

4. Анкетирование родителей 

«Степень удовлетворённости 

1. 02.04-14.04 

 

 

 

2-4. 11.04-19.04 

 

 

 

 

 

 

1.Классные 

руководители, 

ОВР 

 

2. Руководитель 

МО 

3-6. Заместитель 

директора по ВР 
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воспитательным процессом в 

школе» 

5. Мониторинг деятельности 

классных руководителей за год 

6. Анализ воспитательной работы 

за год 

 

 

 

5-6.  

16.05-24.05 

Нравственно-

эстетическое  

1.Урок 

нравственности 

2.Выставка 

3.Утренник 

4.Участие в 

реализации 

проектов РДШ 

«Классные 

встречи», 

«Классный час- 

Перезагрузка» 

1.Формирование 

нравственных качеств 

личности, привитие навыков 

культуры поведения 

 

1. Познавательный час  

 2. Подготовка к празднованию 

дня рождения школы (29.04) 

 (номера поздравлений, выпуск 

газет)  

3. Выставка семейных поделок 

«Мастер и мастерица», выставка 

рисунков «Моя школа» 

4. Операция «Забота» 

1.29.03 

 

2. 01.04-28.04 

 

 

3. 22.04-29.04 

 

 

4. Апрель 

1.Классные 

руководители. 

2-3.ОВР, классные 

руководители 

 

4.ОВР, классные 

руководители, 

социальный 

педагог. 

Гражданско-

патриотическое 

1.Классный час 

2.Выставка 

3.Участие в 

реализации 

проектов РДШ 

«Классные 

встречи», 

«Классный час- 

Перезагрузка», 

«Добро не уходит 

на каникулы» 

 

1.Формирование 

гражданской позиции, 

ответственности как члена 

семьи 

1. Тематическая выставка «День 

космонавтики», 

2. Гагаринский урок «Космос – 

это мы!» 

3. День памяти о геноциде 

советского народа в годы ВОВ 

(19.04) 3-4 кл. 

4. Торжественная линейка  

«9 Мая - День Победы!» 

5.Выставка рисунков «Этих дней 

не смолкнет слава!» 

6. Классные часы «Никто не 

забыт, ничто не забыто!» 

7. «Вахта памяти»  

1. 08.04-12.04 

 

2. 12.04 

 

3.19.04 

 

 

4. 08.05 

 

5. 03.05-13.05 

 

6. 03.05-13.05 

 

7.08.05 

1. ОВР  

 

2.-3. Классные 

руководители 

 

 

4.-5.ОВР, 

классные 

руководители 

 

6.Классные 

руководители. 

7.Педагог-
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8.Обзор литературы, выставка 

«Они сражались за Родину…» 

8. 03.05-13.05 

 

организатор. 

8.Библиотекарь 

Учебно-

познавательное 

1.Выставка 

2.Викторина 

1.Привитие любви к чтению 

2.Развитие познавательного 

интереса 

1. Оформление тематического 

стенда «День самоуправления» 

2. Презентация «Праздник Весны 

и труда» 

3. Выставка рисунков «День 

пожарной охраны» (30.04) 

4.Классный час «Международный 

день семьи» (15.05) 

5. Презентация «День славянской 

письменности и культуры» (24.05) 

1. Апрель 

 

2. 26.04-30.04 

 

3. В течение 

четверти 

4. 17.05 

 

5.24.05 

1-3. ОВР 

 

 

 

 

 

4.Классные 

руководители 

5. ОВР 

Здоровье 1.Спортивные 

соревнования 

2.Семейные игры 

 

1.Формирование ЗОЖ 

2.Повышение 

индивидуальной и 

групповой активности через 

спортивные мероприятия 

1. «Игры народов Севера» 1-2кл 

2. «Весенние забавы!» (3-4кл.) 

3. Турнир по мини-футболу 

«Спорт – это жизнь» (3-4кл) 

4. Семейные игры «Папа, мама, я 

– спортивная семья» (1-4кл.) 

5. Тематические беседы с 

учащимися «Телефон доверия – 

для чего он нужен?»  

6. Участие в мероприятиях 

проекта РДДМ «Веселые старты» 

1. Апрель 

2. Апрель 

3. Май 

 

4. Май 

 

5.-6. в течение 

периода 

 

1.-4. ОВР, учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители. 

 

5.Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

6. куратор РДДМ 

Экология и 

краеведение 

1.Классный час 

2.Беседа 

 

1.Воспитание 

ответственного отношения к 

природе 

2.Знакомство с законами 

экологии, современными 

технологиями 

природоохранной 

1. Классный час «Всемирный день 

Земли»  

2. Обзор литературы «Экология 

планеты»  

3. Цикл бесед «Природа и мы» 

1. 26.04 

 

2. Апрель  

 

3. В течение 

четверти 

1. классные 

руководители. 

2.Библиотекарь 

 

3.Классные 

руководители. 
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деятельности  

Ключевые 

общешкольные дела 

1.КТД 

2.Конференция 

3.Концерт 

4.Линейка 

1.Создание адаптивных 

условий для реализации 

творческого потенциала 

2.Обеспечение классной и 

внеклассной деятельности 

содержанием 

 1. Праздничная программа «День 

рождения школы» (29.04) 

2. КТД «Самый классный класс» 

3. Трудовой десант 

4. Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

5. Промежуточные результаты 

проектов  

«Строительство города этикета», 

«Копилка добрых дел»    

1. 29.04 

 

2. 29.04-17.05 

3. Апрель 

4. 27.05 

5. в конце 

периода  

1. ОВР, учитель 

музыки,  

2. ОВР. 

3. Классные 

руководители 

4.ОВР, учитель 

музыки, кл. рук. 4 

кл. 

Развитие 

соуправления  

(работа с активом) 

1.Заседание 

органов 

соуправления 

2.Рейд 

1.Развитие деятельностной 

активности на основе 

соуправления 

2.Укрепление роли Детской 

организации в жизни школы 

1. Работа по «Улице Семейная» 

2. Заседание Совета мэрии, работа 

с активом классов. 

3. День детских общественных 

организаций России  

4. Участие в мероприятиях 

проектов РДДМ «Социальная 

активность» 

5. Итоги игровых проектов. 

Итоговые линейки.  

1. В течение 

четверти 

2. по вторникам 

3.17.05 

 

4. В течение 

периода 

5.В конце 

четверти  

1.ОВР 

 

2-5.Педагог-

организатор  

 

4.Куратор РДДМ 

 

Профилактика 

правонарушений, 

буллинга 

1.Беседа 

2.Посещение на 

дому 

3.Наблюдение и 

собеседования 

4.Контроль 

1.Формирование адекватного 

отношения к общественным 

нормам и законам 

2.Обеспечение оптимального 

уровня воспитанности 

младшего школьника 

1. Посещение на дому 

обучающихся «группы риска», 

семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и социально-

опасном положении  

2. Индивидуальные 

профилактические беседы с 

обучающимися «группы риска». 

3. Помощь в организации летней 

занятости детей из семей, 

1-2.  

В течение 

четверти. 

 

 

 

 

3. В течение 

периода. 

 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

заместитель 

директора по ВР, 

инспектор ПДН. 
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находящихся в социально- 

опасном положении и в трудной 

жизненной ситуации, детей 

группы риска 

4. Встреча с инспектором ПДН 

5. Совет профилактики 

6. Контроль за соблюдением 

школьного режима 

7.Заседание Социально- 

психолого-педагогического 

консилиума 

 

 

 

4.Май 

 

5.-6. В течение 

периода. 

 

7. апрель, май 

Работа с классными 

руководителями/ 

педагогами 

1.Работа кафедры 

2.Консультация 

1.Организация 

воспитательного процесса на 

уровне классного коллектива 

 

1. Заседание МО классных 

руководителей 

2. Посещение классных часов 

3.Подготовка к выпускным 

мероприятиям 

4. Анализ планов воспитательной 

работы классных руководителей 

за год 

5. Анкетирование классных 

руководителей 

1. Апрель 

 

 

2.3.  В течение 

четверти 

4. 16.05-24.05 

 

 

5. В течение 

четверти 

1.Заместитель 

директора по ВР, 

рук. МО. 

2.Зам.директора  

3.Классные 

руководители, 

учитель музыки, 

ОВР.  

4-5.Заместитель 

директора по ВР. 

Работа с родителями 1.Совет школы 

2.Беседа 

3. Соревнования 

4.Собрание 

5. Рейд  

 

1.Приобщение родительской 

общественности к жизни 

школы 

2.Укрепление рефлексивной 

связи «Семья-школа» 

1. Заседание РК. 

2. Консультации для родителей по 

организации летней занятости 

детей, обеспечении безопасных 

условий в летний период. 

3. Семейная игра «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

 

4. Классные родительские 

собрания «Безопасность 

1. Апрель 

2. В течение 

четверти 

 

 

3. 13-17.05 

 

 

4. 24.05 

 

1-2. Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог. 

3.Классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры, 

ОВВР. 
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несовершеннолетних в летний 

период» 

5. Рейд родительского патруля 

 

 

 

5-6. В течение 

четверти. 

 

4-5.Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог  

Детские 

общественные 

объединения 

1. Акция 1.Воспитание 

ответственного отношения к 

природе. 

1. Проведение школьных 

экологических акций (в т. ч. и по 

сбору макулатуры и батареек) 

2.Участие в мероприятиях 

проектов РДДМ «Добро не уходит 

на каникулы» и 

по формированию трудовых и 

социально-бытовых навыков и 

умений детей и молодежи  

1-2. в течение 

периода 

1. Руководитель 

отряда 

«Единство» 

2.Куратор РДДМ 
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3.5.Система  условий реализации программы начального общего 

образования 

Система условий реализации программы начального общего образования, 

созданная в образовательной организации, направлена на:  

- достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования, в том числе адаптированной; 

 - развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных 

потребностей и интересов, самореализацию обучающихся, в том числе 

одарённых, через организацию урочной и внеурочной деятельности, 

социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования и социальных 

партнёров;  

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов 

деятельности), включающей овладение ключевыми навыками, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентацию 

в  мире профессий; 

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 

идентичности; 

 - индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной 

самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

 - 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, лицея), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ при поддержке 

педагогических работников; 
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 - 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 том числе 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. 

3.5.1.Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы  

МБОУ «Излучинская ОНШ» укомплектован кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных ООП НОО 

Кадровое обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего 

образования  

 

Должность  Должностные 

обязанности  

Количество 

работников  

Уровень   

 Требуе тся  Имеется  Требова

ние к 

уровню 

квалифи

кации  

Фактическ

ий уровень  
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Директор  Осуществляет 

руководство 

образовательным 

учреждением в 

соответствии с 

законами и иными 

нормативными 

правовыми актами, 

уставом 

образовательного 

учреждения. 

Обеспечивает 

системную 

образовательную 

(учебно-

воспитательную) и 

административно-

хозяйственную 

(производственную) 

работу 

образовательного 

учреждения. 

Обеспечивает 

реализацию 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта, 

федеральных 

государственных 

требований. 

Формирует 

контингенты 

обучающихся 

(воспитанников, 

детей), обеспечивает 

0  1  Высшее 

професс

иональн

ое 

образова

ние по  

направле

ниям 

подготов

ки 

"Государ

ственное 

и 

муницип

альное 

управле

ние", 

"Менедж

мент",  

"Управл

ение 

персонал

ом"  

и стаж 

работы 

на 

педагоги

ческих 

должнос

тях не 

менее 5 

лет  

или 

высшее 

професс

иональн
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охрану их жизни и 

здоровья во время 

образовательного 

процесса, 

соблюдение прав и 

свобод обучающихся 

(воспитанников, 

детей) и работников 

образовательного 

учреждения в 

установленном 

законодательством 

Российской 

Федерации порядке. 

Определяет 

стратегию, цели и 

задачи развития 

образовательного 

учреждения, 

принимает решения 

о программном 

планировании его 

работы, участии 

образовательного 

учреждения в 

различных 

программах и 

проектах, 

обеспечивает 

соблюдение 

требований, 

предъявляемых к 

условиям 

образовательного 

процесса, 

образовательным 

ое 

образова

ние и 

дополни

тельное 

професс

иональн

ое 

образова

ние в 

области 

государс

твенного 

и 

муницип

ального 

управле

ния или 

менеджм

ента и 

экономи

ки  

и стаж 

работы 

на 

педагоги

ческих 

или 

руковод

ящих 

должнос

тях не 

менее 5 

лет.  
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программам, 

результатам 

деятельности 

образовательного 

учреждения и к 

качеству 

образования, 

непрерывное 

повышение качества 

образования в 

образовательном 

учреждении. 

Обеспечивает 

объективность 

оценки качества 

образования 

обучающихся 

(воспитанников, 

детей) в 

образовательном 

учреждении. 

Совместно с советом 

образовательного 

учреждения и 

общественными 

организациями 

осуществляет 

разработку, 

утверждение и 

реализацию 

программ развития 

образовательного 

учреждения, 

образовательной 

программы 

образовательного 
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учреждения, 

учебных планов, 

учебных программ 

курсов, дисциплин, 

годовых 

календарных 

учебных графиков, 

устава и правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

образовательного 

учреждения. Создает 

условия для 

внедрения 

инноваций, 

обеспечивает 

формирование и 

реализацию 

инициатив 

работников 

образовательного 

учреждения, 

направленных на 

улучшение работы 

образовательного 

учреждения и 

повышение качества 

образования, 

поддерживает 

благоприятный 

морально-

психологический 

климат в коллективе. 

В пределах своих 

полномочий 
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распоряжается 

бюджетными 

средствами, 

обеспечивает 

результативность и 

эффективность их 

использования. В 

пределах 

установленных 

средств формирует 

фонд оплаты труда с 

разделением его на 

базовую и 

стимулирующую 

часть. Утверждает 

структуру и штатное 

расписание 

образовательного 

учреждения. Решает 

кадровые, 

административные, 

финансовые, 

хозяйственные и 

иные вопросы в 

соответствии с 

уставом 

образовательного 

учреждения. 

Осуществляет 

подбор и 

расстановку кадров. 

Создает условия для 

непрерывного 

повышения 

квалификации 

работников. 
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Обеспечивает 

установление 

заработной платы 

работников 

образовательного 

учреждения, в том 

числе 

стимулирующей 

части (надбавок, 

доплат к окладам 

(должностным 

окладам), ставкам 

заработной платы 

работников), 

выплату в полном 

размере 

причитающейся 

работникам 

заработной платы в 

сроки, 

установленные 

коллективным 

договором, 

правилами 

внутреннего 

трудового 

распорядка, 

трудовыми 

договорами. 

Принимает меры по 

обеспечению 

безопасности и 

условий труда, 

соответствующих 

требованиям охраны 

труда. Принимает 
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меры по 

обеспечению 

образовательного 

учреждения 

квалифицированным

и  

 

Должность  Должностные 

обязанности  

Количество 

работников  

Уровень  

Требуе 

тся  

Имеет 

ся  

Требование 

к уровню 

квалификац

ии  

Фактический 

уровень  
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 кадрами, 

рациональному 

использованию и 

развитию их 

профессиональных 

знаний и опыта, 

обеспечивает 

формирование резерва 

кадров в целях 

замещения вакантных 

должностей в 

образовательном 

учреждении. 

Организует и 

координирует 

реализацию мер по 

повышению 

мотивации 

работников к 

качественному труду, 

в том числе на основе 

их материального 

стимулирования, по 

повышению 

престижности труда в 

образовательном 

учреждении, 

рационализации 

управления и 

укреплению 

дисциплины труда. 

Создает условия, 

обеспечивающие 

участие работников в 

управлении 

образовательным 
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учреждением. 

Принимает локальные 

нормативные акты 

образовательного 

учреждения, 

содержащие нормы 

трудового права, в 

том числе по 

вопросам 

установления системы 

оплаты труда с учетом 

мнения 

представительного 

органа работников. 

Планирует, 

координирует и 

контролирует работу 

структурных 

подразделений, 

педагогических и 

других работников 

образовательного 

учреждения. 

Обеспечивает 

эффективное 

взаимодействие и 

сотрудничество с 

органами 

государственной 

власти, местного 

самоуправления, 

организациями, 

общественностью, 

родителями (лицами, 

их заменяющими), 

гражданами. 
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Представляет 

образовательное 

учреждение в 

государственных, 

муниципальных, 

общественных и иных 

органах, учреждениях, 

иных организациях. 

Содействует 

деятельности 

учительских 

(педагогических), 

психологических 

организаций и 

методических 

объединений, 

общественных (в том 

числе детских и 

молодежных) 

организаций. 

Обеспечивает учет, 

сохранность и 

пополнение учебно-

материальной базы, 

соблюдение правил 

санитарно-

гигиенического 

режима и охраны 

труда, учет и 

хранение 

документации, 

привлечение для 

осуществления 

деятельности, 

предусмотренной 

уставом 
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образовательного 

учреждения, 

дополнительных 

источников 

финансовых и 

материальных 

средств. Обеспечивает 

представление 

учредителю 

ежегодного отчета о 

поступлении, 

расходовании 

финансовых и 

материальных средств 

и публичного отчета о 

деятельности 

образовательного 

учреждения в целом. 

Выполняет правила по 

охране труда и 

пожарной 

безопасности.  

Должен знать: 

приоритетные 

направления развития 

образовательной 

системы Российской 

Федерации; законы и 

иные нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

образовательную, 

физкультурно-

спортивную 

деятельность; 

Конвенцию о правах 
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ребенка; педагогику; 

достижения 

современной 

психолого-

педагогической науки 

и практики; 

психологию; основы 

физиологии, гигиены; 

теорию и методы 

управления 

образовательными 

системами; 

современные 

педагогические 

технологии 

продуктивного, 

дифференцированного 

обучения, реализации 

компетентностного 

подхода, 

развивающего 

обучения; методы 

убеждения, 

аргументации своей 

позиции, 

установления 

контактов с 

обучающимися 

(воспитанниками, 

детьми) разного 

возраста, их 

родителями (лицами, 

их заменяющими), 

коллегами по работе; 

технологии 

диагностики причин 
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конфликтных 

ситуаций, их 

профилактики и 

разрешения; основы 

работы с текстовыми 

редакторами, 

электронными 

таблицами, 

электронной почтой и 

браузерами, 

мультимедийным 

оборудованием; 

основы экономики, 

социологии; способы 

организации 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

образовательного 

учреждения; 

гражданское, 

административное, 

трудовое, бюджетное, 

налоговое 

законодательство в 

части, касающейся 

регулирования 

деятельности 

образовательных 

учреждений и органов 

управления 

образованием 

различных уровней; 

основы менеджмента, 

управления 

персоналом; основы 
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управления 

проектами; правила 

внутреннего 

трудового распорядка 

образовательного 

учреждения; правила 

по охране труда и 

пожарной 

безопасности.  

Заместитель 

директора:  

Организует текущее и 

перспективное 

планирование 

деятельности 

образовательного 

учреждения. 

Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

мастеров 

производственного  

 

 

 

 

Высшее 

профессиона

льное 

образование 

по  

 

 

Должность  Должностн

ые 

Количество 

работников  

Уровень  
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обязанности  Требу

е 

т

с

я  

Име

ет 

ся  

Требование к 

уровню 

квалификации  

Фактический 

уровень  

п

о УР по 

ВР, по 

НМР, 

по 

социаль

ным 

вопроса

м, по 

информ

атизаци

и, по 

АХР  

обучения, 

других 

педагогичес

ких и иных 

работников, 

а также 

разработку 

учебно-

методическ

ой и иной 

документац

ии, 

необходимо

й для 

деятельност

и 

образовател

ьного 

учреждения

. 

Обеспечива

ет 

использован

ие и 

совершенст

вование 

методов 

организаци

и 

образовател

ьного 

0  

0  

0  

3, 

5 

 

 

 

направлениям 

подготовки 

"Государствен

ное и 

муниципально

е управление", 

"Менеджмент

",  

"Управление 

персоналом"  

и стаж работы 

на 

педагогически

х или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет 

или высшее 

профессионал

ьное 

образование и 

дополнительн

ое 

профессионал

ьное 

образование в 

области 

государственн

ого и 

муниципально

го 
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процесса и 

современны

х 

образовател

ьных 

технологий, 

в том числе 

дистанцион

ных. 

Осуществля

ет контроль 

за 

качеством 

образовател

ьного 

(учебно-

воспитатель

ного) 

процесса, 

объективно

стью 

оценки 

результатов 

образовател

ьной 

деятельност

и 

обучающих

ся, работой 

кружков и 

факультати

вов, 

обеспечение

м уровня 

подготовки 

обучающих

управления, 

менеджмента 

и экономики и 

стаж работы 

на 

педагогически

х или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет.  

 



 
 

 

578 
 

ся, 

соответству

ющего 

требования

м 

федерально

го 

государстве

нного 

образовател

ьного 

стандарта, 

федеральны

х 

государстве

нных 

требований. 

Организует 

работу по 

подготовке 

и 

проведению 

экзаменов. 

Координиру

ет 

взаимодейст

вие между 

представите

лями 

педагогичес

кой науки и 

практики. 

Организует 

просветител

ьскую 

работу для 



 
 

 

579 
 

родителей 

(лиц, их 

заменяющи

х). 

Оказывает 

помощь 

педагогичес

ким 

работникам 

в освоении 

и 

разработке 

инновацион

ных 

программ и 

технологий. 

Организует 

учебно-

воспитатель

ную, 

методическ

ую, 

культурно-

массовую, 

внеклассну

ю работу. 

Осуществля

ет контроль 

за учебной 

нагрузкой 

обучающих

ся, 

воспитанни

ков. 

Составляет 

расписание 



 
 

 

580 
 

учебных 

занятий и 

других 

видов 

учебной и 

воспитатель

ной (в том 

числе 

культурно-

досуговой) 

деятельност

и. 

Обеспечива

ет 

своевремен

ное 

составление

, 

утверждени

е, 

представлен

ие отчетной 

документац

ии. 

Оказывает 

помощь 

обучающим

ся 

(воспитанни

кам, детям) 

в 

проведении 

культурно-

просветител

ьских и 

оздоровител



 
 

 

581 
 

ьных 

мероприяти

й.  

Осуществля

ет 

комплектов

ание и 

принимает 

меры по 

сохранению 

контингента 

обучающих

ся 

(воспитанни

ков, детей) 

в кружках. 

Участвует в 

подборе и 

расстановке 

педагогичес

ких кадров, 

организует 

повышение 

их 

квалификац

ии и 

профессион

ального 

мастерства. 

Вносит 

предложени

я по 

совершенст

вованию 

образовател

ьного 



 
 

 

582 
 

процесса и 

управления 

образовател

ьным 

учреждение

м. 

Принимает 

участие в 

подготовке 

и 

проведении 

аттестации 

педагогичес

ких и 

других 

работников 

образовател

ьного 

учреждения

. Принимает 

меры по 

оснащению 

мастерских, 

учебных 

лаборатори

й и 

кабинетов 

современны

м 

оборудован

ием, 

наглядными 

пособиями 

и 

технически

ми 



 
 

 

583 
 

средствами 

обучения, 

пополнени

ю 

библиотек и 

методическ

их 

кабинетов 

учебно-

методическ

ой, 

художестве

нной и 

периодичес

кой 

литературой

. 

Осуществля

ет контроль 

за 

состоянием 

медицинско

го 

обслуживан

ия 

обучающих

ся 

(воспитанни

ков, детей), 

жилищно-

бытовых 

условий в 

общежития

х. При 

выполнении 

обязанносте



 
 

 

584 
 

й 

заместителя 

руководите

ля 

образовател

ьного 

учреждения 

по 

администра

тивнохозяйс

твенной 

работе 

(части) 

осуществля

ет 

руководство 

хозяйственн

ой 

деятельност

ью 

образовател

ьного 

учреждения

. 

Осуществля

ет контроль 

за 

хозяйственн

ым 

обслуживан

ием и 

надлежащи

м 

состоянием 

образовател

ьного 



 
 

 

585 
 

учреждения

. 

Организует 

контроль за 

рациональн

ым 

расходован

ием 

материалов 

и 

финансовых 

средств 

образовател

ьного 

учреждения

. Принимает 

меры по 

расширени

ю 

хозяйственн

ой 

самостоятел

ьности 

образовател

ьного 

учреждения

, 

своевремен

ному 

заключению 

необходимы

х 

договоров, 

привлечени

ю для 

осуществле



 
 

 

586 
 

ния 

деятельност

и,  

предусмотр

енной 

уставом 

образовател

ьного 

учреждения

, 

дополнител

ьных 

источников 

финансовых 

и 

материальн

ых средств. 

Организует 

работу по 

проведению 

анализа и 

оценки 

финансовых 

результатов 

деятельност

и 

образовател

ьного 

учреждения

, разработке 

и 

реализации 

мероприяти

й по 

повышению 

эффективно



 
 

 

587 
 

сти 

использован

ия 

бюджетных 

средств. 

Обеспечива

ет контроль 

за 

своевремен

ным и 

полным 

выполнение

м 

договорных 

обязательст

в, порядка 

оформления 

финансово-

хозяйственн

ых 

операций. 

Принимает 

меры по 

обеспечени

ю 

необходимы

х 

социально-

бытовых 

условий для 

обучающих

ся, 

воспитанни

ков и 

работников 

образовател



 
 

 

588 
 

ьного 

учреждения

. Готовит 

отчет 

учредителю 

о 

поступлени

и и 

расходован

ии 

финансовых 

и 

материальн

ых средств. 

Руководит 

работами по 

благоустрой

ству, 

озеленению 

и уборке 

территории 

образовател

ьного 

учреждения

. 

Координиру

ет  

 

Должность  Должностные 

обязанности  

Количество 

работников  

Уровень  

Требуе 

тся  

Имее

т ся  

Требование к 

уровню 

квалификаци

и  

Фактический 

уровень  

 работу 

подчиненных 

    



 
 

 

589 
 

ему служб и 

структурных 

подразделений. 

Выполняет 

правила по 

охране труда и 

пожарной 

безопасности.  

Учитель  Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учетом их 

психолого-

физиологическ

их 

особенностей и 

специфики 

преподаваемог

о предмета, 

способствует 

формированию 

общей 

культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательн

ых программ, 

используя 

разнообразные 

формы, 

приемы, 

методы и 

0  48 Высшее 

профессиона

льное 

образование 

или среднее 

профессиона

льное 

образование 

по  

направлению 

подготовки  

"Образование 

и  

педагогика" 

или в 

области, 

соответствую

щей 

преподаваем

ому 

предмету, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессиона

льное 

образование 

 



 
 

 

590 
 

средства 

обучения, в том 

числе по 

индивидуальны

м учебным 

планам, 

ускоренным 

курсам в 

рамках 

федеральных 

государственн

ых 

образовательн

ых стандартов, 

современные 

образовательн

ые технологии, 

включая 

информационн

ые, а также 

цифровые 

образовательн

ые ресурсы. 

Обоснованно 

выбирает 

программы и 

учебно-

методическое 

обеспечение, 

включая 

цифровые 

образовательн

ые ресурсы. 

Проводит 

учебные 

занятия, 

или среднее 

профессиона

льное 

образование 

и 

дополнитель

ное 

профессиона

льное 

образование 

по 

направлению 

деятельности 

в 

образователь

ном 

учреждении 

без 

предъявления 

требований к 

стажу 

работы.  

 



 
 

 

591 
 

опираясь на 

достижения в 

области 

педагогической 

и 

психологическ

ой наук, 

возрастной 

психологии и 

школьной 

гигиены, а 

также 

современных 

информационн

ых технологий 

и методик 

обучения. 

Планирует и 

осуществляет 

учебный 

процесс в 

соответствии с 

образовательно

й программой 

образовательно

го учреждения, 

разрабатывает 

рабочую 

программу по 

предмету, 

курсу на 

основе 

примерных 

основных 

общеобразоват

ельных 



 
 

 

592 
 

программ и 

обеспечивает 

ее выполнение, 

организуя и 

поддерживая 

разнообразные 

виды 

деятельности 

обучающихся, 

ориентируясь 

на личность 

обучающегося, 

развитие его 

мотивации, 

познавательны

х интересов, 

способностей, 

организует 

самостоятельну

ю деятельность 

обучающихся, 

в том числе 

исследовательс

кую, реализует 

проблемное 

обучение, 

осуществляет 

связь обучения 

по предмету 

(курсу, 

программе) с 

практикой, 

обсуждает с 

обучающимися 

актуальные 

события 



 
 

 

593 
 

современности. 

Обеспечивает 

достижение и 

подтверждение 

обучающимися 

уровней 

образования 

(образовательн

ых цензов). 

Оценивает 

эффективность 

и результаты 

обучения 

обучающихся 

по предмету 

(курсу, 

программе), 

учитывая 

освоение 

знаний, 

овладение 

умениями, 

развитие опыта 

творческой 

деятельности, 

познавательног

о интереса 

обучающихся, 

используя 

компьютерные 

технологии, в 

т.ч. текстовые 

редакторы и 

электронные 

таблицы в 

своей 



 
 

 

594 
 

деятельности. 

Соблюдает 

права и 

свободы 

обучающихся, 

поддерживает 

учебную 

дисциплину, 

режим 

посещения 

занятий, 

уважая 

человеческое 

достоинство, 

честь и 

репутацию 

обучающихся. 

Осуществляет 

контрольно-

оценочную 

деятельность в 

образовательно

м процессе с 

использование

м современных 

способов 

оценивания в 

условиях 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий 

(ведение 

электронных 

форм 



 
 

 

595 
 

документации, 

в том числе 

электронного 

журнала и 

дневников 

обучающихся). 

Вносит 

предложения 

по 

совершенствов

анию 

образовательно

го процесса в 

образовательно

м учреждении. 

Участвует в 

деятельности 

педагогическог

о и иных 

советов 

образовательно

го учреждения, 

а также в 

деятельности 

методических 

объединений и 

других формах 

методической 

работы. 

Обеспечивает 

охрану жизни и 

здоровья 

обучающихся 

во время 

образовательно

го процесса. 



 
 

 

596 
 

Осуществляет 

связь с 

родителями 

(лицами, их 

заменяющими). 

Выполняет 

правила по 

охране труда и 

пожарной 

безопасности.  

Педагог 

дополнительного 

образования  

Осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся, 

воспитанников в 

соответствии со 

своей 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность. 

Комплектует 

состав 

обучающихся, 

воспитанников 

кружка, секции, 

0  3 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование в области, 

соответствующей 

профилю кружка, секции, 

студии, клубного и иного 

детского объединения без 

предъявления требований 

к стажу работы, либо 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное  

 



 
 

 

597 
 

студии, клубного 

и другого 

детского 

объединения и 

принимает меры 

по сохранению 

контингента 

обучающихся, 

воспитанников в 

течение срока 

обучения. 

Обеспечивает 

педагогически 

обоснованный 

выбор форм, 

средств и методов 

работы (обучения) 

исходя из 

психофизиологич

еской и 

педагогической 

целесообразности, 

используя 

современные 

образовательные 

технологии, 

включая 

информационные, 

а также цифровые 

образовательные 

ресурсы. 

Проводит 

учебные занятия, 

опираясь на 

достижения в 

области  



 
 

 

598 
 

методической, 

педагогической и 

психологической 

наук, возрастной 

психологии и 

школьной 

гигиены, а также 

современных 

информационных 

технологий. 

Обеспечивает 

соблюдение прав 

и свобод 

обучающихся, 

воспитанников. 

Участвует в 

разработке и 

реализации 

образовательных 

программ. 

Составляет планы 

и программы 

занятий, 

обеспечивает их 

выполнение. 

Выявляет 

творческие 

способности 

обучающихся, 

воспитанников, 

способствует их 

развитию, 

формированию 

устойчивых 

профессиональны

х интересов и 



 
 

 

599 
 

склонностей. 

Организует 

разные виды 

деятельности 

обучающихся, 

воспитанников, 

ориентируясь на 

их личности, 

осуществляет 

развитие 

мотивации их 

познавательных  

 

Должность  Должностные 

обязанности  

Количеств

о 

работников  

Уровень  

Требуе тся  Имеет 

ся  

Требова

ние к 

уровню 

квалифи

кации  

Фактический уровень  

 интересов, 

способностей. 

Организует 

самостоятель

ную 

деятельность 

обучающихся, 

воспитаннико

в, в том числе 

исследователь

скую, 

включает в 

учебный 

процесс 

проблемное 

  професс

иональн

ое 

образов

ание по 

направл

ению 

"Образо

вание и 

педагог

ика" без 

предъяв

ления 

требова

ний к 

 



 
 

 

600 
 

обучение, 

осуществляет 

связь 

обучения с 

практикой, 

обсуждает с 

обучающимис

я, 

воспитанника

ми 

актуальные 

события 

современност

и. 

Обеспечивает 

и анализирует 

достижения 

обучающихся, 

воспитаннико

в. Оценивает 

эффективност

ь обучения, 

учитывая 

овладение 

умениями, 

развитие 

опыта 

творческой 

деятельности, 

познавательно

го интереса, 

используя 

компьютерны

е технологии, 

в т.ч. 

текстовые 

стажу 

работы.  

 



 
 

 

601 
 

редакторы и 

электронные 

таблицы в 

своей 

деятельности. 

Оказывает 

особую 

поддержку 

одаренным и 

талантливым 

обучающимся

, 

воспитанника

м, а также 

обучающимся

, 

воспитанника

м, имеющим 

отклонения в 

развитии. 

Организует 

участие 

обучающихся, 

воспитаннико

в в массовых 

мероприятиях

. Участвует в 

работе 

педагогически

х, 

методических 

советов, 

объединений, 

других 

формах 

методической 



 
 

 

602 
 

работы, в 

работе по 

проведению 

родительских 

собраний, 

оздоровитель

ных, 

воспитательн

ых и других 

мероприятий, 

предусмотрен

ных 

образовательн

ой 

программой, в 

организации и 

проведении 

методической 

и 

консультатив

ной помощи 

родителям 

или лицам, их 

заменяющим, 

а также 

педагогически

м работникам 

в пределах 

своей 

компетенции. 

Обеспечивает 

охрану жизни 

и здоровья 

обучающихся, 

воспитаннико

в во время 



 
 

 

603 
 

образовательн

ого процесса. 

Обеспечивает 

при 

проведении 

занятий 

соблюдение 

правил 

охраны труда 

и пожарной 

безопасности. 

При 

выполнении 

обязанностей 

старшего 

педагога 

дополнительн

ого 

образования 

наряду с 

выполнением 

обязанностей,  

предусмотрен

ных по 

должности 

педагога 

дополнительн

ого 

образования, 

осуществляет 

координацию 

деятельности 

педагогов 

дополнительн

ого 

образования, 



 
 

 

604 
 

других 

педагогически

х работников 

в 

проектирован

ии 

развивающей 

образовательн

ой среды 

образовательн

ого 

учреждения. 

Оказывает 

методическую 

помощь 

педагогам 

дополнительн

ого 

образования, 

способствует 

обобщению 

передового их 

педагогическо

го опыта и 

повышению 

квалификации

, развитию их 

творческих 

инициатив.  



 
 

 

605 
 

Социальный 

педагог  

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий 

по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной 

защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях 

и по месту 

жительства 

обучающихся 

(воспитанник

ов, детей). 

Изучает 

особенности 

личности 

обучающихся 

(воспитанник

ов, детей) и 

их 

микросреды, 

условия их 

жизни. 

Выявляет 

интересы и 

потребности, 

трудности и 

проблемы, 

конфликтные 

ситуации, 

отклонения в 

поведении 

0 2 Высшее 

професс

иональн

ое 

образова

ние или 

среднее 

професс

иональн

ое 

образова

ние по  

направле

ниям 

подготов

ки  

"Образо

вание и 

педагог

ика", 

"Социал

ьная 

педагог

ика" без 

предъяв

ления 

требова

ний к 

стажу 

работы.  

 

 



 
 

 

606 
 

обучающихся 

(воспитанник

ов, детей) и 

своевременно 

оказывает им 

социальную 

помощь и 

поддержку. 

Выступает 

посредником 

между 

обучающимис

я 

(воспитанник

ами, детьми) 

и 

учреждением, 

организацией, 

семьей, 

средой, 

специалистам

и различных 

социальных 

служб, 

ведомств и  

администрати

вных органов. 

Определяет 

задачи, 

формы, 

методы 

социально-

педагогическ

ой работы с 

обучающими

ся 



 
 

 

607 
 

(воспитанник

ами, детьми), 

способы 

решения 

личных и 

социальных 

проблем, 

используя 

современные 

образователь

ные 

технологии, 

включая 

информацион

ные, а также 

цифровые 

образователь

ные ресурсы. 

Принимает 

меры по 

социальной 

защите и 

социальной 

помощи, 

реализации 

прав и свобод 

личности 

обучающихся 

(воспитанник

ов, детей). 

Организует 

различные 

виды 

социально 

значимой 

деятельности 



 
 

 

608 
 

обучающихся 

(воспитанник

ов, детей) и 

взрослых, 

мероприятия, 

направленные 

на развитие 

социальных 

инициатив, 

реализацию 

социальных 

проектов и 

программ, 

участвует в 

их разработке 

и 

утверждении. 

Способствует 

установлению 

гуманных, 

нравственно 

здоровых 

отношений в 

социальной 

среде. 

Содействует 

созданию 

обстановки 

психологичес

кого 

комфорта и 

безопасности 

личности 

обучающихся 

(воспитанник

ов, детей), 



 
 

 

609 
 

обеспечивает 

охрану их 

жизни и 

здоровья. 

Организует 

разнообразны

е виды 

деятельности 

обучающихся 

(воспитанник

ов, детей), 

ориентируясь 

на 

особенности 

их личности, 

развитие их 

мотивации к 

соответствую

щим видам 

деятельности, 

познавательн

ых интересов, 

способностей, 

используя 

компьютерны

е технологии, 

в т.ч. 

текстовые 

редакторы и  

 

Должность  Должностные 

обязанности  

Количество 

работников  

Уровень  

Требуе 

тся  

Имеет 

ся  

Требование к 

уровню 

квалификации  

Фактический 

уровень  



 
 

 

610 
 

 электронные таблицы в 

своей деятельности. 

Участвует в организации 

их самостоятельной  

деятельности, в том 

числе исследовательской. 

Обсуждает с 

обучающимися 

(воспитанниками, 

детьми) актуальные 

события современности. 

Участвует в 

осуществлении работы 

по трудоустройству, 

патронату, обеспечению 

жильем, пособиями, 

пенсиями, оформлению 

сберегательных вкладов, 

использованию ценных 

бумаг обучающихся 

(воспитанников, детей) 

из числа сирот и 

оставшихся без 

попечения родителей. 

Взаимодействует с 

учителями, родителями 

(лицами, их 

заменяющими), 

специалистами 

социальных служб, 

семейных и молодежных 

служб занятости, с 

благотворительными 

организациями и др. в 

оказании помощи 

обучающимся 

    



 
 

 

611 
 

(воспитанникам, детям), 

нуждающимся в опеке и 

попечительстве, с 

ограниченными 

физическими 

возможностями, 

девиантным поведением, 

а также попавшим в 

экстремальные ситуации. 

Участвует в работе 

педагогических, 

методических советов, в 

других формах 

методической работы, в 

подготовке и проведении 

родительских собраний, 

оздоровительных, 

воспитательных и других 

мероприятий, 

предусмотренных 

образовательной 

программой, в 

организации и 

проведении 

методической и 

консультативной помощи 

родителям (лицам, их 

заменяющим) 

обучающихся 

(воспитанников, детей). 

Обеспечивает охрану 

жизни и здоровья 

обучающихся 

(воспитанников, детей) 

во время 

образовательного 



 
 

 

612 
 

процесса. Выполняет 

правила по охране труда 

и пожарной 

безопасности.  

Педагог-

психолог  

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся, 

воспитанников в 

процессе воспитания и 

обучения в 

образовательных 

учреждениях. 

Содействует охране прав 

личности в соответствии 

с Конвенцией о правах 

ребенка. Способствует 

гармонизации 

социальной сферы 

образовательного 

учреждения и 

осуществляет 

превентивные 

мероприятия по 

профилактике 

0  3 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Педагогика и 

психология" без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Педагогика и 

психология" без 

предъявления 

 



 
 

 

613 
 

возникновения 

социальной 

дезадаптации. 

Определяет факторы, 

препятствующие 

развитию личности 

обучающихся, 

воспитанников и 

принимает меры по 

оказанию им различных 

видов психологической 

помощи 

(психокоррекционного, 

реабилитационного, 

консультативного). 

Оказывает 

консультативную 

помощь обучающимся, 

воспитанникам, их 

родителям (лицам, их 

заменяющим), 

педагогическому 

коллективу в решении 

конкретных проблем. 

Проводит 

психологическую 

диагностику, используя 

современные 

образовательные 

технологии, включая 

информационные, а 

также цифровые 

образовательные 

ресурсы. Проводит 

диагностическую, 

психокоррекционную 

требований к 

стажу работы.  

 



 
 

 

614 
 

реабилитационную, 

консультативную работу, 

опираясь на достижения 

в области педагогической 

и психологической наук, 

возрастной психологии и 

школьной гигиены, а 

также современных 

информационных 

технологий. Составляет 

психологопедагогические 

заключения по 

материалам 

исследовательских работ 

с целью ориентации 

педагогического 

коллектива, а также 

родителей (лиц, их 

замещающих) в 

проблемах личностного и 

социального развития 

обучающихся, 

воспитанников. Ведет 

документацию по 

установленной форме, 

используя ее по 

назначению. Участвует в 

планировании и 

разработке развивающих 

и коррекционных 

программ 

образовательной 

деятельности с учетом 

индивидуальных и 

половозрастных 

особенностей 



 
 

 

615 
 

обучающихся, 

воспитанников, в 

обеспечении уровня 

подготовки 

обучающихся, 

воспитанников, 

соответствующего 

требованиям 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта, федеральным 

государственным 

образовательным 

требованиям. 

Способствует развитию у 

обучающихся, 

воспитанников 

готовности к ориентации 

в различных ситуациях 

жизненного и 

профессионального 

самоопределения. 

Осуществляет 

психологическую 

поддержку творчески 

одаренных обучающихся, 

воспитанников, 

содействует их развитию 

и организации 

развивающей среды. 

Определяет у 

обучающихся, 

воспитанников степень 

нарушений (умственных,  

 



 
 

 

616 
 

Должность  Должностные 

обязанности  

Количество 

работников  

Уровень  

Требуе тся  Имеет 

ся  

Требование к 

уровню 

квалификации  

Фактический уровень  

 физиологических, 

эмоциональных) в 

развитии, а также 

различного вида 

нарушений 

социального 

развития и проводит 

их психолого-

педагогическую 

коррекцию. 

Участвует в 

формировании 

психологической 

культуры 

обучающихся, 

воспитанников, 

педагогических 

работников и 

родителей (лиц, их 

заменяющих), в том 

числе и культуры 

полового 

воспитания. 

Консультирует 

работников 

образовательного 

учреждения по 

вопросам развития 

обучающихся, 

воспитанников, 

практического 

    



 
 

 

617 
 

применения 

психологии для 

решения 

педагогических 

задач, повышения 

социально-

психологической 

компетентности 

обучающихся, 

воспитанников, 

педагогических 

работников, 

родителей (лиц, их 

заменяющих). 

Анализирует 

достижение и 

подтверждение 

обучающимися 

уровней развития и 

образования 

(образовательных 

цензов). Оценивает 

эффективность 

образовательной 

деятельности 

педагогических 

работников и 

педагогического 

коллектива, 

учитывая развитие 

личности 

обучающихся, 

используя 

компьютерные 

технологии, в т.ч. 

текстовые редакторы 



 
 

 

618 
 

и электронные 

таблицы в своей 

деятельности. 

Участвует в работе 

педагогических, 

методических 

советов, других 

формах 

методической 

работы, в подготовке 

и проведении 

родительских 

собраний, 

оздоровительных, 

воспитательных и 

других мероприятий, 

предусмотренных 

образовательной 

программой, в 

организации и 

проведении 

методической и 

консультативной 

помощи родителям 

(лицам, их 

заменяющим). 

Обеспечивает 

охрану жизни и 

здоровья 

обучающихся, 

воспитанников во 

время 

образовательного 

процесса. Выполняет 

правила по охране 

труда и пожарной 



 
 

 

619 
 

безопасности.  

Учитель-

логопед 

Учитель-

дефектолог  

Осуществляет 

работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии у 

обучающихся, 

воспитанников с 

нарушениями в 

развитии, в том 

числе находящихся в 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждениях, 

создаваемых для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (для 

глухих, 

слабослышащих и 

позднооглохших, 

слепых, 

слабовидящих и 

0  3 Высшее 

профессиональное 

образование в 

области 

дефектологии без 

предъявления 

требований к 

стажу работы.  

 

 



 
 

 

620 
 

поздноослепших 

детей, детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи, с 

нарушением 

опорнодвигательного 

аппарата, с 

задержкой 

психического 

развития, умственно 

отсталых и других 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья). 

Осуществляет 

обследование 

обучающихся, 

воспитанников, 

определяет 

структуру и степень 

выраженности 

имеющегося у них 

нарушения развития. 

Комплектует группы 

для занятий с учетом 

психофизического 

состояния 

обучающихся, 

воспитанников. 

Проводит групповые 

и индивидуальные 

занятия по 

исправлению 

недостатков в 

развитии, 



 
 

 

621 
 

восстановлению 

нарушенных 

функций. Работает в 

тесном контакте с 

учителями, 

воспитателями и 

другими  

педагогическими 

работниками, 

посещает занятия и 

уроки. 

Консультирует 

педагогических 

работников и 

родителей (лиц, их 

заменяющих) по 

применению 

специальных 

методов и приемов 

оказания помощи 

детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. Ведет 

необходимую 

документацию. 

Способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

профессиональных 

программ. Реализует 

образовательные 



 
 

 

622 
 

программы. 

Комплектует группы 

для занятий с учетом 

психофизического 

состояния 

обучающихся, 

воспитанников. 

Изучает 

индивидуальные 

особенности, 

способности, 

интересы и 

склонности 

обучающихся, 

воспитанников с 

целью создания 

условий для 

обеспечения их 

развития в 

соответствии с 

возрастной нормой, 

роста их 

познавательной 

мотивации и 

становления учебной 

самостоятельности, 

формирования 

компетентностей, 

используя 

разнообразные 

формы, приемы, 

методы и средства 

обучения, 

современные 

образовательные 

технологии, включая 



 
 

 

623 
 

информационные, а 

также цифровые 

образовательные 

ресурсы, 

обеспечивая уровень 

подготовки 

обучающихся, 

воспитанников, 

соответствующий 

требованиям 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта, 

федеральным 

государственным 

требованиям. 

Проводит учебные 

занятия, опираясь на 

достижения в  

 

Должность  Должностные обязанности  Количество 

работников  

Уровень  

Требуе 

тся  

Имеет 

ся  

Требование к 

уровню 

квалификации  

Фактический уровень  

 области методической, 

педагогической и 

психологической наук, 

возрастной психологии и 

школьной гигиены, а также 

современных 

информационных технологий. 

Соблюдает права и свободы 

обучающихся, 

воспитанников. Обеспечивает 

    



 
 

 

624 
 

охрану жизни и здоровья 

обучающихся, воспитанников 

в период образовательного 

процесса. Участвует в работе 

педагогических, 

методических советов, других 

формах методической работы, 

в работе по проведению 

родительских собраний, 

оздоровительных, 

воспитательных и других 

мероприятий, 

предусмотренных 

образовательной программой, 

в организации и проведении 

методической и 

консультативной помощи 

родителям (лицам, их 

заменяющим).  

Выполняет правила по охране 

труда и пожарной 

безопасности.  

Педагог-

библиотекарь  

Участвует в реализации 

основной образовательной 

программы начального 

общего, основного общего, 

среднего (полного) общего 

образования в соответствии с 

федеральными 

государственными 

стандартами начального 

общего, основного общего, 

среднего (полного) общего 

образования.  

Организует работу по ее 

учебно-методическому и 

0 2 Высшее 

профессиональное  

(педагогическое, 

библиотечное) 

образование без 

предъявления 

требований к 

стажу работы.  

 

 



 
 

 

625 
 

информационному 

сопровождению, 

направленную на 

обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого 

доступа для всех участников 

образовательного процесса к 

информации, связанной с 

реализацией основной 

образовательной программы, 

на приобретение новых 

навыков в использовании 

библиотечно-

информационных ресурсов. 

Осуществляет 

дополнительное образование 

обучающихся, воспитанников 

по культурному развитию 

личности, продвижению 

чтения, поддержке интереса к 

литературе, к развитию 

словесности и формированию 

информационной культуры, 

освоению инновационных 

технологий, методов и форм 

библиотечноинформационной 

деятельности. В этих целях 

разрабатывает рабочую 

программу, обеспечивает ее 

выполнение, организует 

участие обучающихся, 

воспитанников в массовых 

тематических мероприятиях, 

обеспечивая педагогически 

обоснованный выбор форм, 

средств и методов работы 
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детского объединения исходя 

из психофизиологической и 

педагогической 

целесообразности, используя 

современные 

образовательные технологии, 

включая информационные, а 

также цифровые 

образовательные ресурсы. 

Применяет педагогические 

теории и методики для 

решения информационно-

образовательных задач. 

Обеспечивает и анализирует 

достижения обучающихся, 

воспитанников, выявляет их 

творческие способности, 

способствует формированию 

устойчивых 

профессиональных интересов 

и склонностей. Участвует в 

обеспечении 

самообразования 

обучающихся 

(воспитанников), 

педагогических работников 

образовательного учреждения 

средствами библиотечных и 

информационно-

библиографических ресурсов, 

в организации тематических 

выставок, читательских 

конференций, оформлении 

средств наглядной агитации, 

стендов, в разработке планов, 

методических программ, 
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процедур реализации 

различных образовательных 

проектов. Вносит 

предложения по 

совершенствованию 

образовательного процесса в 

образовательном учреждении. 

Участвует в работе 

педагогических, 

методических советов, 

объединений, в других 

формах методической 

работы, в организации и 

проведении родительских 

собраний, мероприятий 

различных направлений 

внеурочной деятельности, 

предусмотренных учебно-

воспитательным процессом. 

Разрабатывает планы 

комплектования библиотеки 

образовательного учреждения 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

по всем учебным предметам 

учебного плана на 

определенных учредителем 

образовательного учреждения 

языках обучения и 

воспитания. Разрабатывает 

предложения по 

формированию в библиотеке 

образовательного учреждения 

фонда дополнительной 

литературы, включающего 

детскую художественную и 
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научно-популярную 

литературу, 

справочнобиблиографические 

и периодические издания, 

сопровождающие реализацию 

основной образовательной 

программы. Осуществляет 

работу по учету и 

проведению периодических  

 инвентаризаций 

библиотечного фонда 

образовательного 

учреждения. Обеспечивает 

обработку поступающей в 

библиотеку литературы, 

составление 

систематического и 

алфавитного каталогов с 

применением современных 

информационно-поисковых 

систем. Организует 

обслуживание обучающихся 

(воспитанников) и 

работников образовательного 

учреждения. Обеспечивает 

составление 

библиографических справок 

по поступающим запросам. 

Обеспечивает сохранность 

библиотечного фонда, 

ведение статистического 

учета по основным 

показателям работы 

библиотеки и подготовку 

установленной отчетности. 

Обеспечивает охрану жизни и 
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здоровья обучающихся во 

время образовательного 

процесса. Выполняет правила 

по охране труда и пожарной 

безопасности.  
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В ходе реализации основной образовательной программы предполагается оценка 

качества и результативности деятельности педагогических работников с целью 

коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда 

оплаты труда. Ожидаемый результат повышения квалификации — 

профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС 

начального общего образования:  

—обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования;  

—освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам 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.  

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 методическими объединениями, а также 

методическими и учебно-методическими объединениями в сфере общего 

образования, действующими на муниципальном и региональном уровнях. 

Педагогическими работниками МБОУ «Излучинская ОНШ» системно 

разрабатываются методические темы, отражающие их непрерывное 

профессиональное развитие. 

План методической работы: 

1.Семинары,посвящённыесодержаниюиключевымособенностямФГОСНОО. 

2.Тренингидляпедагоговсцельювыявленияисоотнесениясобственной 

профессиональнойпозициисцелямиизадачамиФГОСНОО. 

3.Заседанияметодическихобъединенийучителей,воспитателейпопроблемамреализац

ии ФГОСНОО. 

4.КонференцииучастниковобразовательныхотношенийисоциальныхпартнёровООпо

итогамразработкиосновнойобразовательнойпрограммы,еёотдельныхразделов,пробл

емамреализацииФГОСНОО. 

5.Участиепедагоговвразработкеразделовикомпонентовосновнойобразовательнойпро

граммы. 

6.Участиепедагоговвразработкеиапробацииоценкиэффективностиработывусловияхр

еализацииФГОСНООиновойсистемыоплатытруда. 



 
 

 

631 
 

7.Участиепедагоговвпроведениимастер-

классов,круглыхстолов,стажёрскихплощадок,открытыхуроков,внеурочныхзанятийи

мероприятийпоотдельнымнаправлениямреализацииФГОСНОО. 

Подведениеитоговиобсуждениерезультатовмероприятийосуществляетсявразных

формах:совещанияпридиректоре,заседанияпедагогическогоиметодическогосоветов,

ввидерешенийпедагогическогосовета,размещённыхнасайтепрезентаций,приказов,ин

струкций,рекомендаций. 

 

3.5.2.Психолого-

педагогическиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы 

Психолого-педагогические условия, созданные в МБОУ «Излучинская ОНШ», 

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 

МБОУ «Излучинская ОНШ» с учётом специфики их возрастного 

психофизиологического развития, включая особенности адаптации к социальной 

среде;  

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической 

компетентности работников МБОУ «Излучинская ОНШ» и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

 4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм 

поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

 В МБОУ «Излучинская ОНШ» психолого-педагогическое сопровождение 

реализации программы начального общего образования осуществляется 

квалифицированными специалистами: педагогом-психологом; учителем-логопедом; 

социальным педагогом. В процессе реализации основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ «Излучинская ОНШ» 

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;  
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—поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

 —формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 —дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

 —мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка 

и сопровождение одарённых детей;  

—создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

—формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 —поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

 —формирование психологической культуры поведения в информационной среде;  

—развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

 В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе обучающихся, испытывающих трудности 

в освоении программы основного общего образования, развитии и социальной 

адаптации; обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и 

одарённых; обучающихся с ОВЗ; педагогических, учебно-вспомогательных и иных 

работников МБОУ «Излучинская ОНШ», обеспечивающих реализацию программы 

начального общего образования; родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. Психолого-педагогическая поддержка 

участников образовательных отношений реализуется диверсифицировано, на 

уровне МБОУ «Излучинская ОНШ», классов, групп, а также на индивидуальном 

уровне. В процессе реализации основной образовательной программы 

используются такие формы психолого-педагогического сопровождения, как:  

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий 

уровень образования и в конце каждого учебного; 

- консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 

осуществляется педагогическим работником и психологом с учётом результатов 

диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

3.5.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы: 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования. Объём действующих расходных 
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обязательств отражается в государственном задании МБОУ «Излучинская ОНШ». 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объём (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок её 

оказания (выполнения). Финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы начального общего образования МБОУ «Излучинская ОНШ» 

осуществляется исходя из расходных обязательств на основе государственного 

(муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего образования в МБОУ 

«Излучинская ОНШ» осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. При этом формирование и утверждение нормативов финансирования 

государственной (муниципальной) услуги по реализации программ начального 

общего образования осуществляются в соответствии с общими требованиями к 

определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) 

услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего, среднего профессионального образования, дополнительного образования 

детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, 

имеющих или получающих среднее профессиональное образование, 

профессионального обучения, применяемых при расчёте объёма субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

государственным (муниципальным) учреждением. Норматив затрат на реализацию 

образовательной программы начального общего образования  — гарантированный 

минимально допустимый объём финансовых средств в год в расчёте на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

начального общего образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения;  

-  прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

 Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ с  учётом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, обеспечения дополнительного профессионального 
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образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учётом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчёте на одного обучающегося, если иное не 

установлено законодательством РФ или субъекта РФ. Органы местного 

самоуправления вправе осуществлять за счёт средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления начального общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на 

оплату труда работников, реализующих образовательную программу начального 

общего образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, 

определённого субъектом Российской Федерации. Образовательная организация 

самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств 

государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю 

средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения государственного задания, придерживаясь при этом принципа 

соответствия структуры направления и расходования бюджетных средств структуре 

норматива затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных организаций). Нормативные затраты на 

оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учётом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с 

Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату 

труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 

соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте 

Российской Федерации, на территории которого расположен МБОУ «Излучинская 

ОНШ». В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников на урочную и 

внеурочную деятельность. Формирование фонда оплаты труда МБОУ 

«Излучинская ОНШ» осуществляется в пределах объёма средств образовательной 
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организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определёнными органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным 

нормативным актом МБОУ «Излучинская ОНШ», устанавливающим положение об 

оплате труда работников образовательной организации. Размеры, порядок и 

условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными 

нормативными актами МБОУ «Излучинская ОНШ». В локальных нормативных 

актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности МБОУ «Излучинская ОНШ» и 

достигнутых результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения образовательной программы начального общего образования. 

В  них включаются:  

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование педагогическими работниками современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

МБОУ «Излучинская ОНШ» самостоятельно определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала;  

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда;  

-порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 

с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

 В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления МБОУ «Излучинская ОНШ», выборного органа 

первичной профсоюзной организации. При реализации основной образовательной 

программы с привлечением ресурсов иных организаций, на условиях сетевого 

взаимодействия МБОУ «Излучинская ОНШ» разрабатывает финансовый механизм 

взаимодействия между МБОУ «Излучинская ОНШ» и организациями 

дополнительного образования детей, а также другими социальными партнерами, 



 
 

 

636 
 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих 

локальных нормативных актах. Взаимодействие осуществляется: 

- на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе МБОУ «Излучинская 

ОНШ» (организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса 

и др.); 6 за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. Примерный календарный 

учебный график реализации образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности, включая примерные расчёты нормативных затрат 

оказания государственных услуг по реализации образовательной программы 

разрабатываются в соответствии с Федеральным законом №  273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п.  10). Примерный расчёт 

нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы начального общего образования соответствует 

нормативным затратам, определённым Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 ноября 2018 г. № 235 «Об утверждении общих 

требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 

дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного 

профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее 

профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при 

расчёте объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 декабря 2018 

г., регистрационный № 52960). Примерный расчёт нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы начального 

общего образования определяет нормативные затраты субъекта Российской 

Федерации (муниципального образования), связанные с оказанием 

государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). Финансовое обеспечение 

оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных 
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ассигнований, предусмотренных МБОУ «Излучинская ОНШ»на очередной 

финансовый год 

3.5.4. Информационно – методические условия реализации основной 

образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального 

общего образования обеспечивается современной информационно-образовательной 

средой. Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной 

организации понимается открытая педагогическая система, включающая 

разнообразные информационные образовательные ресурсы, современные 

информационно-коммуникационные технологии, способствующие реализации 

требований ФГОС. Основными компонентами ИОС являются: 

 -учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения, 

определённых учредителем МБОУ «Излучинская ОНШ»;  

- учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства 

демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, мультимедийные 

средства);  

- фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания). МБОУ 

«Излучинская ОНШ» применяются информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе с использованием электронных образовательных 

ресурсов и ресурсов Интернета, а также прикладные программы, поддерживающие 

административную деятельность и обеспечивающие дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательных отношений как внутри 

образовательной организации, так и с другими организациями социальной сферы и 

органами управления. Функционирование ИОС обеспечивает наличие в МБОУ 

«Излучинская ОНШ» технических средств и специального оборудования. МБОУ 

«Излучинская ОНШ» располагает службой технической поддержки ИКТ. 

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают: 

 - достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения 

при реализации требований ФГОС НОО; 

 - формирование функциональной грамотности;  

- доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности; 

 - доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих 

программах учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной 
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и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, 

контролируемым ресурсам локальной сети и Интернета);  

- организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, с использованием 

электронных пособий (обучающих компьютерных игр, тренажёров, моделей с 

цифровым управлением и обратной связью);  

- реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление 

самостоятельной образовательной деятельности обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

 - включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-

исследовательскую деятельность; 

- проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и 

цифрового оборудования; 

 - фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса;  

- проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, 

организацию театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и 

освещением; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и 

Интернета; 

- формирование и хранение электронного портфолио обучающегося.  

При работе в ИОС соблюдаются правила информационной безопасности при 

осуществлении коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, 

анализе и использовании информации в соответствии с учебной задачей, 

предоставлении персональных данных пользователей локальной сети и Интернета. 

МБОУ «Излучинская ОНШ» определяются необходимые меры и сроки по 

формированию компонентов ИОС для реализации принятых рабочих программ 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Создание в  образовательной организации информационно-образовательной  среды 

осуществлено по следующим параметрам:  

№ 

п/п 

Компоненты 

ИОС  

Наличие  

компонентов   

ИОС 

Сроки создания  условий   

в соответствии   

с требованиями   

ФГОС НОО 
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I Учебники по всем  

учебным 

предметам  на 

языках обучения, 

определённых  

учредителем  

образовательной  

организации 

имеются имеются 

II Учебно-наглядные  

пособия 

имеются имеются 

III Технические 

средства, 

обеспечивающие   

функционирование  

ИОС 

имеются имеются 

IV Программные  

инструменты,  

обеспечивающие   

функционирование   

ИОС 

имеются имеются 

V Служба 

технической 

поддержки 

имеются имеются 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: 

-параметры комплектности оснащения образовательной организации; 

-параметры качества обеспечения образовательной деятельности. 
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№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе 

помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

1.  2 3 

1.  Русский язык и литературное чтение: Русский 

язык, Литературное чтение. Математика и 

информатика: Математика. Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир): 

Окружающий мир. Искусство: 

Изобразительное искусство. Технология. 

Внеурочная деятельность (Социокультурные 

истоки, Проектная деятельность «Я – 

исследователь» 

Кабинеты начальных классов  

Стол ученический двухместный – 16 шт.; Стул ученический – 32 шт.; 

Шкаф для хранения учебных пособий-2 шт.; 

Шкаф книжный открытый-1 шт.; 

Шкаф книжный закрытый – 1шт.; 

Подставка под ТСО – 1 шт.;  

Доска школьная– 1 шт.;  

Тумба для таблиц и принадлежностей– 1 шт.;  

Стол учителя с тумбой - 1 шт.; 

Стул учителя полумягкий– 1 шт.; 

Шкаф для одежды 1 шт.  

Набор компьютерной техники: 

Моноблок IRU Office P2312 23.8. Клавиатура и мышь в комплекте 

1 шт..; Многофункциональное устройство HP Color Laser MFP 178 nw – 

1 шт. Документ-камера 1 шт. Интерактивная панель TOUCH + – 1шт. 

Русский язык, Литературное чтение 

Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и 

литературному чтению для начальной школы – 1 шт.;  

Сюжетные и предметные картинки по русскому языку и литературе - 1 
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шт. 

Словари раздаточные для начальных классов – 1 шт.  

Раздаточные карточки с буквами русского алфавита 1 шт. 

Плакаты «Предложения» - 1 комплект. 

Демонстрационные материалы по литературе 1 шт. 

Комплект динамический раздаточный «Грамота» 

Комплект демонстрационный «Русский язык» 

Перечень учебников: 

Горецкий. Азбука. 1 класс. В двух частях. Часть 1; 

Горецкий. Азбука. 1 класс. В двух частях. Часть 2; 

Канакина. Русский язык. 1 класс; 

Климанова. Литературное чтение. 1 класс. В двух частях. Часть 1; 

Климанова. Литературное чтение. 1 класс. В двух частях. Часть 2; 

Канакина. Русский язык. 2 класс. В двух частях. Часть 1; 

Канакина. Русский язык. 2 класс. В двух частях. Часть 2; 

Климанова. Литературное чтение. 2 класс. В двух частях. Часть 1; 

Климанова. Литературное чтение. 2 класс. В двух частях. Часть 2; 

Канакина. Русский язык. 3 класс. В двух частях. Часть 1; 

Канакина. Русский язык. 3 класс. В двух частях. Часть 2; 

Климанова. Литературное чтение. 3 класс. В двух частях. Часть 1; 

Климанова. Литературное чтение. 3 класс. В двух частях. Часть 2; 

Канакина. Русский язык. 4 класс. В двух частях. Часть 1; 

Канакина. Русский язык. 4 класс. В двух частях. Часть 2; 

Климанова. Литературное чтение. 4 класс. В двух частях. Часть 1; 

Климанова. Литературное чтение. 4 класс. В двух частях. Часть 2; 

Математика. 

Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной 
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школы – 1 шт.; 

Плакаты «Числа» - 1 комплект. 

Комплект динамический «Математика» 

Комплект демонстрационный «Математика» 

Модель единица объема – 1 шт. 

Комплект чертежного оборудования и приспособлений 1 шт. 

Модель «Призма» - 1 шт. 

Перечень учебников: 

Моро. Математика. 1 класс. В двух частях. Часть 1; 

Моро. Математика. 1 класс. В двух частях. Часть 2; 

Моро. Математика. 2 класс. В двух частях. Часть 1; 

Моро. Математика. 2 класс. В двух частях. Часть 2; 

Моро. Математика. 3 класс. В двух частях. Часть 1; 

Моро. Математика. 3 класс. В двух частях. Часть 2; 

Моро. Математика. 4 класс. В двух частях. Часть 1; 

Моро. Математика. 4 класс. В двух частях. Часть 2; 

Окружающий мир.  

Модель скелета – 1 шт. 

Модель «Уход за зубами» - 1 шт.   

Коллекции и гербарии «Комплект гербарий» - 1шт 

Модель круговорот воды в природе. – 1шт. 

Перечень учебников: 

Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. В двух частях. Часть 1; 

Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. В двух частях. Часть 2; 

Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. В двух частях. Часть 1; 

Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. В двух частях. Часть 2; 

Плешаков. Окружающий мир. 3 класс. В двух частях. Часть 1; 
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Плешаков. Окружающий мир. 3 класс. В двух частях. Часть 2; 

Плешаков. Окружающий мир. 4 класс. В двух частях. Часть 1; 

Плешаков. Окружающий мир. 4 класс. В двух частях. Часть 2; 

Изобразительное искусство. 

Репродукции картин и художественных фотографий 1 шт. 

Набор муляжей для рисования. 1 шт. 

Перечень учебников: 

Неменская. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и 

строишь. 1 класс; 

Коротаева. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс; 

Горяева. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс; 

Неменская. Изобразительное искусство. Каждый народ - художник. 4 

класс; 

Технология. 

Раздаточный комплект «Технология» 

Перечень учебников: 

Лутцева. Технология. 1 класс; 

Лутцева. Технология. 2 класс; 

Лутцева. Технология. 3 класс; 

Лутцева. Технология. 4 класс. 

Внеурочная деятельность 

Комплект портретов - 1 шт. 

Настольные игры – 3 шт. 

Конструктор «Лего» 1 шт. 

Конструктор «Robotics» - 1 шт. 

Пазлы – 1 шт. 

Игра «Лото» – 1 шт. 
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Игра «Башня» - 1 шт. 

Обучающие игры «Карточки»-1шт.  

2.  Физическая культура: Физическая культура Спортивный зал  

Комплект скамеек и систем хранени. 

Стеллажи для инвентаря. 

Стойки волейбольные универсальные на растяжках 2 шт. 

Мяч баскетбольный  тренировочный 10 шт. 

Мяч баскетбольный для соревнований 4 шт. 

Мяч волейбольный тренировочный 10 шт.  

Мяч волейбольный для соревнований 4 шт.  

Скамейка гимнастическая жесткая  

Мат гимнастический прямой  

Бревно гимнастическое напольное 3м  

Консоль пристенная для канатов и шестов (3 крюка)  

Канат для лазания 2 шт.  

Перекладина навесная универсальная 2 шт.  

Брусья навесные 2 шт.  

Доска наклонная навесная 1 шт. 

Бревно гимнастическое тренировочное 3 шт.  

Козел гимнастический 1 шт.  

Сетка волейбольная 2 шт.  

Стойки баскетбольная игровая передвижная (детская, мобильная, 

стационарная)  

Стенка гимнастическая  

3.  Иностранные языки: Иностранный язык Кабинет иностранного языка  
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(английский язык) Стол ученический двухместный – 12 шт.; 

Стул ученический – 24 шт.;  

Шкаф для хранения учебных пособий-2 шт.; 

Шкаф книжный открытый-1 шт.; 

Шкаф книжный закрытый – 1шт.; 

Подставка под ТСО – 1 шт.;  

Доска школьная– 1 шт.; 

 Тумба для таблиц и принадлежностей– 1 шт.;  

Стол учителя с тумбой - 1 шт.; 

Стул учителя полумягкий– 1 шт.; 

Шкаф для одежды полка штанга -1 шт. 

Шкаф - плакатница – 1 шт.  

Набор компьютерной техники: 

Рециркулятор – 1 шт.  

Набор компьютерной техники: 

Интерактивная панель  

Модель-аппликация демонстрационная по иностранному языку 1 шт. 

Демонстрационные учебные таблицы по иностранному языку для 

начальной школы 1 шт. 

Демонстрационные пособия по иностранному языку для начальной 

школы 1 шт. Раздаточные предметные карточки 1 шт. 

Портреты иностранных писателей 1 шт. 

Перечень учебников: 

Быкова, Дули. Английский язык. 2 класс. В 2 частях. Часть 1; 

Быкова, Дули. Английский язык. 2 класс. В 2 частях. Часть 2; 

Быкова, Дули. Английский язык. 3 класс. В 2 частях. Часть 1; 

Быкова, Дули. Английский язык. 3 класс. В 2 частях. Часть 2; 



 
 

 

646 
 

Быкова, Дули. Английский язык. 4 класс. В 2 частях. Часть 1; 

Быкова, Дули. Английский язык. 4 класс. В 2 частях. Часть 2. 

4.  Искусство: Музыка Кабинет музыки  

Стол ученический двухместный – 12 шт.; Стул ученический – 24 шт.; 

Шкаф для хранения учебных пособий-2 шт.; 

Шкаф книжный открытый-1 шт.; 

Шкаф книжный закрытый – 1шт.; 

Подставка под ТСО – 1 шт.; Доска школьная– 1 шт.; Тумба для таблиц и 

принадлежностей– 1 шт.; Стол учителя с тумбой - 1 шт.; 

Стул учителя полумягкий– 1 шт.; 

Шкаф для одежды полка штанга 860х390х1800 

1 шт. 

Шкаф - плакатница – 1 шт.; Рециркулятор – 1 шт.  

Набор компьютерной техники: 

Интерактивная панель  

 Портреты отечественных и зарубежных композиторов 1 шт.  

Комплект демонстрационных учебных таблиц по музыке для начальной 

школы 1 шт.  

Комплект демонстрационных учебных таблиц 1 шт.  

Музыкальный центр 1 шт. Набор шумовых инструментов 1 шт. 

Пианино акустическое 1 шт.  

Ксилофон 1 шт. Треугольник 1 шт. 

Набор колокольчиков 1 шт.  

Комплект демонстрационных учебных таблиц 1 шт.  

Перечень учебников: 

Критская. Музыка. 1 класс; 

Критская. Музыка. 2 класс; 
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Критская. Музыка. 3 класс; 

Критская. Музыка. 4 класс. 

5.  Библиотека  Библиотека  

Шкаф для одежды полка, штанга 2 шт. 

Стол библиотекаря 4 шт. 

Кресло для библиотекаря 1 шт. 

Стол для выдачи пособий 1 шт. 

Шкаф для читательских формуляров  

 Картотека  

Стол ученический для читального зала  

Компьютер библиотекаря  

Многофункциональное устройство  

Словари  

Справочная литература  

Художественная литература  

6.  Актовый зал Актовый зал  

Блок стульев 3-х местный полумягкий  

Трибуна – 1 шт.; 

Проектор – 1 шт.; 

Экран – 1 шт.  

Струнно-клавишный 

музыкальный инструмент пианино 1 шт.  

Радиосистема с головным микрофоном 1 шт. 

Вокальный радиомикрофон 2 шт. 

Напольная микрофонная стойка –  

Цифровой микшерный шт.  
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Сабвуфер  

7.   Кабинет логопеда Кабинет логопеда  

Столик гримерный с зеркалом типа трельяж 3 выдвижных ящика – 1 шт; 

Зеркало настенное – 1 шт;  

Парта двухместная -3 шт; стул ученический 6 шт; 

Шкаф для хранения учебных пособий-1шт.; 

Шкаф книжный открытый-1 шт.; 

Шкаф для одежды закрытый – 1шт.; 

Стол учителя с тумбой - 1 шт.; 

Стул учителя полумягкий– 1 шт.; 

Доска магнитная информационная – 1 шт.;  

Набор компьютерной техники: 

Комплект демонстрационных учебных таблиц 1 шт; 

Раздаточный материал – 5 шт; 

Многоцелевой инструмент корекционного обучения – 1 шт; 

Развивающие игры - 12 шт 

Литература: 

Т.А.Воробьева, И.О. Купечук «Логопедические упражнения» 4-6 лет; 

В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко»Экспрес обследование 

фонематического слуха» 

К.Е. Бухарина «Картотека»; 

Н.В.Нищева «Автоматизация звуков в рассказах» – 5 выпуск; 

Н.В.Нищева «Автоматизация звуков в рассказах» – 2 выпуск; 

Н.В.Нищева «Автоматизация звуков в рассказах» – 1 выпуск; 

К.Е.Бухарина «Фонетические рассказы» 

 



 
 

 

881 

Список учебников для обучающихся 1-4 классов в соответствии с системой учебников «Школа России»  

по ФГОС НОО 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

в МБОУ «Излучинская ОНШ» в 2023/2024 учебном году 

 
№ 

п/п 

Авторы  учебника Наименование учебника Класс Год  

издания 

Кем рекомендован, 

допущен 

Обесп. 

в % 

1 В. Г. Горецкий,   

В.А. Кирюшкин и др. 

Азбука. В 2 ч. 

 М.: Просвещение  

1 2023 Министерство 

Просвещения РФ 

100% 

2 В.П. Канакина,  

В.Г.Горецкий 

Русский язык.  

М.: Просвещение 

1 2023  Министерство 

Просвещения РФ 

100% 

3 В.П. Канакина, 

В.Г.Горецкий 

Русский язык. В 2 ч. 

М.: Просвещение 

2 2021 

    2022 

Министерство 

Просвещения РФ 

100% 

4 В.П. Канакина, 

В.Г.Горецкий 

Русский язык. В 2 ч. 

М.: Просвещение 

3 2021 

2022 

Министерство 

Просвещения РФ 

100% 

5 В.П. Канакина, 

В.Г.Горецкий 

Русский язык. В 2 ч. 

М.: Просвещение 

4 2019 

2021 

2022 

Министерство 

Просвещения РФ 

100% 

6 Л.Ф. Климанова, 

В. Г. Горецкий и др. 

Литературное чтение. В 2 ч. М.: 

Просвещение 

1 2023 Министерство 

Просвещения РФ 

100% 

7 Л.Ф. Климанова, 

В. Г. Горецкий и др. 

Литературное чтение. В 2 ч. М.: 

Просвещение 

2 2020 

2022 

Министерство 

Просвещения РФ 

100% 

8 Л.Ф. Климанова, 

В. Г. Горецкий и др. 

Литературное чтение. В 2 ч. М.: 

Просвещение 

3 2022 Министерство 

Просвещения РФ 

100% 

9 Л.Ф. Климанова, 

В. Г. Горецкий и др. 

Литературное чтение.  В 2 ч. М.: 

Просвещение 

4 2019 Министерство 

Просвещения РФ 

100% 

10 Быкова Н. И., Дули Д., 

Поспелова М. Д. и др. 

Английский язык.  

В 2 ч. М.: Просвещение 

2 2023 Министерство 

Просвещения РФ 

100% 
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11 О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева. 

Английский язык.  

В 2 ч. М.: Дрофа 

3 2020 

2021 

Министерство 

Просвещения РФ 

100% 

12 О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева 

Английский язык.  

В 2 ч. М.: Дрофа 

4 2021 

2022 

Министерство 

Просвещения РФ 

100% 

13 Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

 

Математика. В 2-х ч.  

М.: Просвещение 

1 2023 Министерство 

Просвещения РФ 

100% 

14 М.И. Моро, 

М.А. Бантова  и др. 

Математика. В 2-х ч.  

М.: Просвещение 

2 2021 

2022 

Министерство 

Просвещения РФ 

100% 

15 М.И. Моро, 

М.А. Бантова  и др. 

Математика. В 2-х ч.  

М.: Просвещение 

3 2021 

    2022 

Министерство 

Просвещения РФ 

100% 

16 

М.И. Моро, 

М.А. Бантова  и др. 

Математика. В 2-х ч.  

М.: Просвещение 

4 2019 Министерство 

Просвещения РФ 

100% 

17 

А.А. Плешаков 

 

Окружающий мир 

 В 2 ч. М.: Просвещение.  

1 2023 Министерство 

Просвещения РФ 

100% 

18 

А.А. Плешаков 

 

Окружающий мир 

 В 2 ч. М.:Просвещение. 

2 2019 

2020 

Министерство 

Просвещения РФ 

100% 

19 

А.А. Плешаков 

 

Окружающий мир 

 В 2 ч. М.: Просвещение. 

3 2019 

2021 

Министерство 

Просвещения РФ 

100% 

20 А.А. Плешаков, 

Е.А. Крючкова 

Окружающий мир 

 В 2 ч. М.: Просвещение. 

4 2019 Министерство 

Просвещения РФ 

100% 

21 Критская Е.Д., Сергеева Музыка 

М.: Просвещение 

1 2017 Министерство 

Просвещения РФ 

100% 

22 Критская Е.Д., Сергеева Музыка 

М.: Просвещение 

2 2017 

2020 

Министерство 

Просвещения РФ 

100% 

23 Алеев В.В.,Кичак Т.Н. Музыка 

М.: Просвещение 

3 2022 Министерство 

Просвещения РФ 

100% 

24 Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П. Шмагина Т.С. 

Музыка 

М.: Просвещение 

4 2017 Министерство 

Просвещения РФ 

100% 

25 Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология 

М.: Просвещение 

1 2023 Министерство 

Просвещения РФ 

100% 
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26 Н.И. Роговцева и др. Технология 

М.: Просвещение 

2 2019 

2020 

Министерство 

Просвещения РФ 

100% 

27 Н.И. Роговцева и др. Технология 

М.: Просвещение 

3 2019 

2021 

Министерство 

Просвещения РФ 

100% 

28 Н.И. Роговцева и др. Технология 

М.: Просвещение 

4 2019 Министерство 

Просвещения РФ 

100% 

29 Матвеев А.П. Физическая культура 

М.: Просвещение 

1 2023 Министерство 

Просвещения РФ 

67% 

30 В.И. Лях Физическая культура 

М.: Просвещение 

1-4 2017 

2020 

Министерство 

Просвещения РФ 

100% 

31 Неменская Л. А. Изобразительное искусство.М.: 

Просвещение 

1 2020 Министерство 

Просвещения РФ 

100% 

32 Коротеева Е. И. Изобразительное 

искусство.М.:Просвещение 

2 2020 Министерство 

Просвещения РФ 

100% 

33 Горяева Н.А., Неменская 

Л.А. 

Изобразительное искусство 

М.: Просвещение 

3 2020 

2021 

Министерство 

Просвещения РФ 

100% 

34 Неменская Л.А. Изобразительное искусство 

М.: Просвещение 

4 2020 

2022 

Министерство 

Просвещения РФ 

100% 

35 Бородина А.В. Основы православной культуры 

М.:Русское слово 

4 2019 

2021 

Министерство 

Просвещения РФ 

100% 



 
 

 

881 

3.5.5. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-техническая база МБОУ «Излучинская ОНШ» обеспечивает: 

- возможность достижения обучающимися результатов освоения программы 

начального общего образования; 

- безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

- соблюдение санитарно-эпидемиологических и санитарно-гигиенических 

правил и нормативов; 

- возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам 

инфраструктуры организации. 

В МБОУ «Излучинская ОНШ» разработаны и  закреплены локальным актами 

перечни оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, 

лицензионные требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

- постановление  службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи»; 

- нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утверждённые постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2; 

- перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (в 

соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. 

№ 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, 

необходимых для реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и  среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении 

общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях, критериев его формирования и требований к функциональному 

оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 
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обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» 

(зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

- перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами МБОУ «Излучинская ОНШ» разработанные с учётом 

особенностей реализации основной образовательной программы в МБОУ 

«Излучинская ОНШ»; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 

2432); 

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 

2021, № 1, ст. 58). 

В зональную структуру МБОУ «Излучинская ОНШ» включены: 

- входная зона; 

- учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников; 

- учебные кабинеты для занятий музыкой, иностранными языками; 

- библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным 

залом; 

- актовый зал; 

- спортивные сооружения (зал, бассейн, спортивная площадка); 

- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания; 

- административные помещения; 

- гардеробы, санузлы; 

- участки (территория) 

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); 
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- стул ученический (регулируемый по высоте); 

- шкаф для хранения учебных пособий; 

- стеллаж демонстрационный; 

- 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; 

- документ-камера. 

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. 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и 

эргономическим требованиям, комфортности и безопасности 

образовательного процесса. Комплекты оснащения классов, учебных 

кабинетов, иных помещений и зон внеурочной деятельности формируются 

в соответствии со спецификой МБОУ «Излучинская ОНШ» и включают 

учебно-наглядные пособия, сопровождающиеся инструктивно-

методическими материалами по использованию их в образовательной 

деятельности в соответствии с реализуемой рабочей программой. 

На основе СанПиНов оценивается наличие и размещение помещений, 

необходимого набора зон (для осуществления образовательной деятельности, 

активной деятельности и отдыха, хозяйственной деятельности, организации 

питания), их площади, освещённость, воздушно-тепловой режим, 

обеспечивающие безопасность и комфортность организации учебно-

воспитательного процесса. 

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом: 

- возрастных и индивидуальных психологических особенностей 

обучающихся; 

- ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения; 

- необходимости и достаточности; 

- универсальности, возможности применения одних и тех же средств 

обучения для решения комплекса задач. 

Интегрированным результатом выполнения условий реализации программы 

начального общего образования должно быть создание комфортной 
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развивающей образовательной среды по отношению к обучающимся и 

педагогическим работникам: 

- обеспечивающей получение качественного начального общего образования, 

его доступность, открытость и привлекатель ность для обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и всего общества, воспитание 

обучающихся; 

- гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, 

психического здоровья и социального благополучия обучающихся 

 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий 

 

 Условия реализации основной образовательной программы:  

- соответствие требованиям ФГОС; 

 - гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

 - обеспечение достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы;  

- учёт особенностей МБОУ «Излучинская ОНШ», её организационной 

структуры, запросов участников образовательного процесса;  

- предоставление возможности взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума.  

Раздел «Условия реализации программ начального общего образования» 

содержит:  

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами МБОУ «Излучинская ОНШ» при реализации учебного 

плана;  

-перечень механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации требований ФГОС; 

 - сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий реализации требований ФГОС;  

-систему мониторинга и оценки условий реализации требований ФГОС. 

 

КонтрользасостояниемсистемыусловийосуществляетсяадминистрациейМБОУ«И

злучинская ОНШ»иУправляющимСоветом 

 

КонтрользасостояниемсистемыусловийреализацииООПНООосуществляетсянаос

новевнутришкольногоконтроляисистемыобразовательногомониторинга. 
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МониторингпозволяетоценитьходреализацииООПНОО,увидетьотклоненияотзап

ланированныхрезультатов,внестинеобходимыекоррективывреализациюпрограмм

ыивконечномитогедостигнутьнеобходимыхрезультатов. 

Мониторингобразовательнойдеятельностивключаетследующиенаправления: 

Мониторингсостоянияикачествафункционированияобразовательнойсистемывкл

ючаетследующее: 

-анализработы(годовойплан); 

-выполнениеучебныхпрограмм,учебногоплана; 

-

организациявнутришкольногоконтроляпорезультатамтекущейипромежуточнойат

тестации; 

-системанаучно-методическойработы;системаработыМО; 

-системаработышкольнойбиблиотеки; 

-системавоспитательнойработы; 

-

системаработыпообеспечениюжизнедеятельностишколы(безопасность,сохранен

иеиподдержаниездоровья); 

− -

социологическиеисследованиянаудовлетворенностьродителей(законныхпредстав

ителей)условиямиорганизацииобразовательнойдеятельностивМБОУ«Излучинск

ая ОНШ»; 

организациявнеурочнойдеятельностиобучающихся; 

− -

количествообращенийродителей(законныхпредставителей)повопросамфункцион

ированияМБОУ«Излучинская ОНШ»; 

 

Мониторингпредметныхдостиженийобучающихся: 

-

результатытекущегоконтроляуспеваемостиипромежуточнойаттестацииобучающ

ихся;-качествознанийпопредметам(почетвертям,загод); 

-сформированностьметапредметныхрезультатов,уровеньсоциально-

психологическойадаптацииличности; 

-

достиженияучащихсявразличныхсферахдеятельности(портфолиообучающегося). 

Мониторингфизическогоразвитияисостоянияздоровьяобучающихся:-

распределениеобучающихсяпогруппамздоровья; 

-количестводней/уроков,пропущенныхпоболезни; 

-занятостьобучающихсявспортивныхсекциях; 

-

организациямероприятий,направленныхнасовершенствованиефизическогоразвит

ияиподдержанияздоровьяобучающихся. 

Мониторингвоспитательнойсистемы: 
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-

реализацияпрограммывоспитанияисоциализацииобучающихсянауровненачально

гообщегообразования;уровеньразвитияклассныхколлективов; 

-занятостьвсистемедополнительногообразования; 

-

развитиеученическогосамоуправления;работасобучающимися,находящимисявтр

уднойжизненнойситуации; 

-уровеньвоспитанностиобучающихся. 

Мониторингпедагогическихкадров: 

-повышениеквалификациипедагогическихкадров; 

-

участиевреализациипроектовПрограммыразвитияшколы;работапотемамсамообр

азования(результативность); 

-

использованиеобразовательныхтехнологий,вт.ч.инновационных;участиевсемина

рахразличногоуровня; 

-

трансляциясобственногопедагогическогоопыта(проведениеоткрытыхуроков,маст

ер-классов,публикации); 

-аттестацияпедагогическихкадров. 

Мониторингресурсногообеспеченияобразовательнойдеятельности: 

-кадровоеобеспечение(потребностьвкадрах;текучестькадров); 

-учебно-методическоеобеспечение: 

-укомплектованностьучебныхкабинетовдидактическимиматериалами; 

-содержаниемедиатеки;материально-техническоеобеспечение; 

-

оснащениеучебноймебелью,демонстрационнымоборудованием,компьютернойте

хникой,нагляднымипособиями,аудиоивидеотехникой,оргтехникой;комплектован

иебиблиотечногофонда. 

Главнымисточникоминформацииидиагностикисостояниясистемыусловийиоснов

ныхрезультатовобразовательнойдеятельностиМБОУ«Излучинская 

ОНШ»пореализацииООПНООявляетсявнутришкольныйконтроль. 
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Сетевойграфик(«дорожнаякарта»)поформированиюнеобходимойсистемыус

ловийреализацииООПНООна 2023-2027учебныйгод 

№ 

п.п 

Мероприятия 20

23 

- 

20

24 

20

24 

- 

20

25 

20

25 

- 

20

26 

20

26 

- 

20

27 

1   

1.1

. 

ПодготовитьпубличныйотчетОУ,втомчислевчастиготовност

иМБОУ«Излучинская ОНШ»креализацииФГОСНОО 

 + + + 

1.2

. 

Организациядеятельноститворческихгрупп:внесениеизмене

нийвсоставтворческихгруппсучетомновыхзадачна2023–

2027уч.г.; 

 + + + 

1.3

. 

Освещениенаавгустовскомпедсоветевопроса«Итогиподгото

вкиМБОУ«Излучинская 

ОНШ»креализацииФГОСНОО,ООПНОО». 

ВнесениеизмененийвООПНОО. 

+ + + + 

1.4

. 

ОрганизацияучастияпедагогическогоколлективавФедеральн

оммониторингереализацииФГОСНОО: 

-

 анализрезультатовмониторингаивнесениекоррективвпл

ан-графикреализацииФГОСНОООУнакаждыйгодс2023–

2027учебныйгод 

+ + + + 

1.5

. 

Анализпредложенийфедерального,региональногоимуницип

альногоуровняоконкурсах,грантахдляОУипедагогов 

+ + + + 

1.6

. 

Участиевсеминарах-

совещанияхрегиональногоуровняповопросамреализацииФГ

ОСНОО 

+ + + + 
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1.7

. 

 

 

 

ПроведениесовещанийоходереализацииФГОСНООвОУ: 

• оходереализацииФГОСНООпоитогам1-ойчетвертив1-

хклассахивозможностяхреализацииФГОСНООвовсехкласса

хначальнойшколы; 

• опромежуточныхитогахреализацииФГОСНООв1-

хклассах; 

• обитогахорганизацииобразовательногопроцессавсоотве

тствиисФГОСНООв1-хклассах,2–х,3х,4-х. 

+ + + + 

1.

8. 

Организациякруглогостоласпедагогамиповыявлениюпрофесс

иональныхзатрудненийвсвязисреализациейФГОС 

+ + + + 

1.

9. 

УчастиеврегиональноммониторингерезультатовосвоенияОО

ПНОО: 

• входнаястартоваядиагностикаобучающихся1-хклассов; 

• диагностикарезультатовосвоенияООПНООпоитогамобу

ченияв1,2,3,4классах. 

+ + + + 

1.

10 

Организациявзаимодействиясучреждениямидополнительног

ообразования: 

-

 согласованиерасписаниязанятийповнеурочнойдеятельно

сти; 

+ + + + 

1.

11 

Организацияработысматериально-

ответственнымилицами,закрепленнымизановымоборудовани

емМБОУ«Излучинская 

ОНШ»(заключениедоговоров,порядокхраненияииспользован

иятехники,вопросыееобслуживанияит.п.) 

+ + + + 

1.

12 

ПодведениепредварительныхитоговреализацииФГОСНООоб

суждениезадачиплана 

+  + + 

2 Нормативно-правовоеобеспечение  

2.

1. 

ОзнакомлениесУставомМБОУ«Излучинская 

ОНШ»работниковОУиродителейпервоклассников. 

+ + + + 

2.

2.  

Отслеживание и своевременное информирование об 

изменениях нормативно-правовых документов федерального 

и регионального уровней  

+ + + + 

2.

3.  

Анализ исполнения нормативных документов работниками 

ОУ:  

• Положение о системе оценок, формах и порядке 

+ + + + 
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проведения промежуточной аттестации;  

• должностные инструкции учителей начальных классов, 

учителей-предметников, заместителя по УР, психолога, 

педагога доп. образования; ООП НОО.  

2.

5.  

• Внесение корректив в нормативно-правовые документы 

МБОУ «Излучинская ОНШ», с учетом изменений 

федерального и регионального уровня и ООП в части 1-х ,2-

х,3х,4х классов.  

 + + + 

3.  Финансово-экономическое обеспечение  

 

3.

1 

Обеспеченность учебниками обучающихся при получении 

начального общего образования 

+ + + + 

3.

2.  

Проверка обеспеченности учителей классов методическими 

рекомендациями и учебными пособиями. Предложения по 

закупке методической литературы, ЭОР  

 + + + 

3.

3.  

Анализ материально-технической базы МБОУ «Излучинская 

ОНШ» и необходимости обеспечения условий реализации 

ФГОС НОО для будущих 2, 3, 4-х классов:  

• количество и качество компьютерной и множительной 

техники, программного обеспечения в учебных кабинетах, 

библиотеке;  

• анализ работы Интернет-ресурсов;  

• условий для реализации внеурочной деятельности;  

учебной и учебно-методической литературы.  

+ + + + 

3.

4.  

• Корректировка и утверждение сметы МБОУ 

«Излучинская ОНШ» на 2023 – 2024 год, плана закупок на 

2024 – 2027г.  

+ + + + 

3.

5.  

Анализ направлений реализации внебюджетной 

деятельности, поиск дополнительных источников 

финансирования ФГОС НОО  

+ + + + 

3.

6.  

Подготовка к учебному году:  

• инвентаризация материально-технической базы на 

соответствие требованиям ООП ОУ ФГОС НОО в  

части будущих 1-х и 2-ых классов;  

• составление проекта сметы и плана закупок 

корректировка плана закупок и сметы года.  

+ + + + 
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3.

7.  

• Проведение тарификации педагогических работников с 

учетом участия в процессе реализации ФГОС НОО  

+ + + + 

4  Кадровое обеспечение  

 

4.

1 

Утверждение штатного расписания и расстановка кадров на 

учебный год 

+ + + + 

4.

2.  

Составление прогноза обеспечения кадрами на 2023 -2027 

годы (на перспективу)  

+ + + + 

4.

3.  

Составление заявки на обучение на региональном уровне 

педагогических работников в МБОУ «Излучинская ОНШ» 

учителей начальных классов, учителей иностранного языка, 

учителей музыки и физической культуры 

+ + + + 

4.

4.  

Изучение мнения педагогических работников о ходе 

реализации ФГОС НОО (круглый стол или/и анкетирование)  

+ + + + 

4.

5.  

Диагностика уровня готовности педагогических работников 

к реализации ФГОС НОО  

+ + + + 

4.

6.  

Изучение возможностей организации обучения 

педагогических работников МБОУ «Излучинская ОНШ» по 

ИКТ-технологиям  

+ + + + 

4.

7.  

Тренинговые занятия по сплочению коллектива, снятию 

социально-психологического напряжения в условиях 

нововведения (По запросу)  

+ + + + 

4.

8.  

Сбор информации о педагогических работниках для сайта в 

МБОУ «Излучинская ОНШ»; 

+ + + + 

4.

9  

Организация работы комиссии по оценке качества работы 

педагогических работников, реализующих ФГОС НОО. 

Приказы о назначении стимулирующих выплат (за 

интенсивность и качество работы, премии).  

+ + + + 

5  Информационное обеспечение  

 

5.

1 

Организация сетевого взаимодействия учителей начальных 

классов по обсуждению вопросов ФГОС НОО, обмену 

опытом 

+ + + + 
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5.

2.  

Участие в работе форума учителей МБОУ «Излучинская 

ОНШ» на сайтах педагогических сообществ  

+ + + + 

5.

3.  

Организация работы с родителями по разъяснению 

требований ФГОС НОО  

+ + + + 

5.

4.  

Сопровождение разделов (страничек) сайта в МБОУ 

«Излучинская ОНШ» по вопросам ФГОС 

+ + + + 

5.

5.  

Мероприятия по функционированию электронных журналов 

(расписание, домашние задания)  

+ + + + 

5.

6.  

Проведение родительских собраний по темам:  

• УУД как основа результатов реализации ФГОС НОО. 

Роль родителей в формировании УУД у первоклассников.  

• Результаты диагностики готовности первоклассников к 

обучению в лицее.  

• Итоги обучения по ФГОС НОО за первое полугодие и 

задачи на второе полугодие.  

• О мониторинге планируемых результатов обучения по 

ФГОС НОО в 1-х классах.  

• Итоги обучения в 1-ом классе.  

• Особенности обучения по ФГОС НОО во 2-ом ,3, 4 

классах (в т.ч. проведение опроса мнения родителей 

первоклассников о ФГОС НОО, выявление уровня их 

удовлетворенности результатами и условиями обучения)  

Проведение родительского собрания для родителей будущих 

первоклассников  

+ + + + 

5.

7.  

Размещение материалов на лицейском стенде «Переход на 

ФГОС нового поколения»: нормативно-правовые  

• документы, информация о педагогах, реализующих 

ФГОС НОО  

+ + + + 

5.

8.  

Обеспечение доступа родителей, учителей и детей к 

электронным образовательным ресурсам в МБОУ 

«Излучинская ОНШ»; сайту школы 

+ + + + 

5.

9  

Размещение на сайте публичного отчета ОУ, включающего:  

итоги реализации ФГОС НОО в текущем уч.г. и задачи на 

следующий уч.г.  

+ + + + 

5.

10  

Проведение цикла лекций для родителей  + + + + 
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5.

11  

Работа со СМИ:  

публикации в местной газете  

+ + + + 

5.

12  

Анкетирование родителей (законных представителей) с 

целью изучения общественного мнения по вопросам ФГОС 

НОО  

+ + + + 

6  Анализ методического обеспечения образовательного процесса в 

соответствии с требованиями Федерального мониторинга ФГОС НОО 

по всем предметам классов 

6.

1. 

Заявка на приобретение литературы, максимально полный 

перечень учебной и учебно-методической литературы 

+ + + + 

6.

2.  

Создание медиатеки:  

• электронные версии учебно-методической литературы в 

соответствии с перечнем (см.п.6.1.);  

банк конспектов уроков (занятий), презентаций, 

контрольных заданий для обучающихся 1-х- 4 классов; -

 статьи учителей, методистов из серии «Из опыта 

работы»  

+ + + + 

6.

3.  

Создание площадки для самовыражения обучающихся 1-х 

классов и всех желающих:  

• оформление постоянно действующей выставки в 

рекреации школы;  

• открытие соответствующей странички на сайте ОУ;  

• организация видеосъемки мероприятий и размещение 

материалов на сайте в МБОУ «Излучинская ОНШ» и.т.д. 

+ + + + 

6.

4.  

Проведение методических дней (недель) в ОУ в течение 

учебного года:  

• формирование УУД: первый опыт (попредметно);  

• организация контроля и оценки на уроках; - роль 

внеурочной деятельности в формировании УУД;  

• возможности реализации ФГОС НОО во всех классах 

начальной школы;  

• вопросы преемственности в подготовке будущих 

первоклассников к обучению по ФГОС НОО;  

• ИКТ в деятельности учителя начальных классов.  

 + + + 
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6.

5.  

• Составление заявки на организацию семинаров, 

совещаний, конференций, методических дней на 

муниципальном и региональном уровнях  

+ + + + 

6.

6.  

Методическое обеспечение ИКТ составляющей математики 

и технологии:  

• анализ содержания рабочих программ, УМК и 

планируемых результатов обучения по математике, 

технологии, проектной деятельности со 2 по 4 класс;  

• анализ компьютерных обучающих программ по всем 

учебным предметам, имеющимся в ОУ и в продаже;  

• построение системы формирования УУД по всем 

предметам в части информационнокоммуникационных 

технологий на основе утвержденного в ОУ перечня 

компьютерных обучающих программ;  

организация внутришкольного обучения и 

консультирования учителей начальных классов в области 

ИКТ.  

+ + + + 

6.

7.  

Методическое обеспечение внеурочной деятельности:  

• анализ результатов реализации внеурочной 

деятельности в 1-х классах и рабочих программ для 2-х 

классов; (3-4 кл.)  

• анализ модели внеурочной деятельности и, при 

необходимости, внесение корректив с учетом 

инфраструктуры микрорайона (сельского поселения);  

• разработка методических рекомендаций для педагогов 

дополнительного образования, которые будут работать во 2-

х классах. (3-4)  

+ + + + 
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6.

8  

Обобщение опыта реализации ФГОС НОО в МБОУ 

«Излучинская ОНШ»; 

• разработка предложений по публикации опыта 

реализации ФГОС НОО работников ОУ.  

• анализ работы учителей, заместителя директора;  

• составление плана открытых занятий, предложений по 

мастер-классам для уровня ОУ, муниципального и 

регионального уровня.  

• подготовка материалов для публичного отчета.  

+ + + + 

 

Организацияуправленияреализациейосновнойобразовательнойпрогра

ммыначальногообщегообразованиявМБОУ«Лицей№1им.А.С.Пушкин

а» 

 

Направление Органуправлени

я 

Реализациявполномобъёмеосновнойобразовательнойпрогр

аммыначальногообщегообразования 

УправляющийСов

етМБОУ«Излучин

ская ОНШ»; 

 

Определениецелиосновнойобразовательнойпрограммынач

альногообщегообразования,учитывающейспецификуобраз

овательногоучреждения 

Педагогическийсо

вет 

Обеспечениекачестваобразованиявыпускниковпри 

получении начального общего образования 

Творческаягруппа

учителейначальны

хклассов 

Охранажизнииздоровьяобучающихсяиработниковобразова

тельногоучреждениявовремяобразовательногопроцесса 

Педагогическийсо

вет 

Формированиеобразовательнойсреды,созданиеусловий,нео

бходимыхдляреализацииООП,развитияличностиобучающи

хсяпри получении начальногообщегообразования 

Педагогическийсо

вет 

Обеспечениеобучающимсяиихродителямвозможностиучас

тиявформированиииндивидуальнойобразовательнойтраект

орииобучающегося 

Педагогическийсо

вет 
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Определениесодержаниярабочихпрограммипрограммвнеу

рочнойдеятельности 

Педагогическийсо

вет 

Осуществлениевыбораобразовательныхтехнологийсучёто

мвозрастныхособенностейобучающихся,спецификиобразо

вательногоучреждения 

Творческаягруппа

учителейначальны

хклассов 

 

Механизмыдостиженияцелевыхориентироввсистеме 

Определяявкачествеглавныхсоставляющихновогокачестваобщегообразованияур

овеньпрофессиональногомастерстваучительскихкадров,атакжеулучшениеуслови

йобразовательногопроцессаиповышениесодержательностиреализуемойООПНО

О,механизмыдостиженияцелевыхориентировнаправленынарешениеследующихза

дач: 

− развитиеучительскогопотенциалачерезобеспечениесоответствующе-

госовременнымтребованиямкачестваповышенияквалификацииучителей,привлеч

ениемолодыхпедагоговвМБОУ«Излучинская ОНШ»; 

− совершенствованиесистемыстимулированияработниковвМБОУ«Излучинска

я ОНШ»иоценкикачестваихтруда; 

− совершенствованиешкольнойинфраструктурысцельюсозданияком-

фортныхибезопасныхусловийобразовательногопроцессавсоответствиистребован

иямиСанПиН; 

− оснащениевМБОУ«Излучинская ОНШ» современным оборудованием, 

обеспечениебиблиотекиучебниками(втомчислеэлектронными)ихудожественнойл

итературойдляреализацииФГОС; 

− развитиеинформационнойобразовательнойсреды; 

− повышениеэнергоэффективностиприэксплуатацииздания; 

− развитиесистемыоценкикачестваобразования; 

− созданиеусловийдлядостижениявыпускникаминачальнойступениМБОУ«Из

лучинская ОНШ» высокого уровня готовности к обучению в среднем звене и их 

личностногоразвитиячерезобновлениепрограммвоспитанияидополнительногооб

разования; 

− повышениеинформационнойоткрытостиобразования,введениеэлектронных

журналовидневников. 

 

Условия реализации основной образовательной программы: 

− соответствие требованиям ФГОС; 

− гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

− 6обеспечение достижения планируемых результатов освоения примерной 

основной образовательной программы; 
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− учёт особенностей образовательной организации, её организационной 

структуры, запросов участников образовательного процесса; 

− предоставление возможности взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел «Условия реализации программ начального общего образования» 

содержит: 

− описание кадровых, психолого- педагогических, финансовых, 

материально- технических, информационно- методических условий и 

ресурсов; 

− обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами образовательной организации при 

реализации учебного плана; 

− перечень механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации требований ФГОС; 

− сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы 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-обобща-ющей и прогностической деятельности, включающей: 

− анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной 

программы начального общего образования; 

− установление степени соответствия условий и ресурсов образовательной 

организации требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учётом потребностей всех участников 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; 

− разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий для реализации требований ФГОС; 

− разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов сетевого графика (дорожной карты). 

 

 


