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1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

начальное общее образование относится к основным образовательным программам и характеризует 

первый 

этапшкольногообучения.ОбразовательнаяпрограммапонимаетсявЗаконе«ОбобразованиивРоссийско

йФедерации» как комплекс основных характеристик образования (объём, содержание, 

планируемыерезультаты) и организационно-педагогических условий, реализация которых 

обеспечивает успешностьвыполненияФГОСкаждогоуровняобразования. 

ПрограмманачальногообщегообразованияГБОУ СОШ № 364 Фрунзенского районаСанкт-

Петербурга является основным документом, регламентирующим образовательную деятельность об-

разовательной организации в единстве урочной и внеурочной деятельности, при учёте 

правильногосоотношения обязательной части программы и части, формируемой участниками 

образовательногопроцесса. 

Целямиреализациипрограммыначальногообщегообразованияявляются: 

1.  Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина 

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

обучение, развитие ивоспитаниекаждогообучающегося. 

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

результатов начальногообщегообразования, отражённыхвобновленномФГОСНОО. 

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

его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе 

начального общегообразования деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ иучебных планов для одарённых, успешных обучающихся или для 

детей социальных групп, нуждающихсявособом внимании иподдержкепедагогов. 

4.  Возможность для коллектива образовательной организации проявить своё 

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

утверждении традицийшкольногоколлектива. 

Достижениепоставленныхцелейпредусматриваетрешениеследующихосновныхзадач: 

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное иинтеллектуальноеразвитие,развитиетворческих 

способностей,сохранениеиукреплениездоровья; 

— обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными,семейными,общественными,государственнымипотребностямиивозможностямиобуча

ющегосямладшегошкольноговозраста,индивидуальнымиособенностямиегоразвитияисостоянияздор

овья; 

— становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

— обеспечениепреемственностиначальногообщегоиосновногообщегообразования; 

— достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

ограниченными возможностямиздоровья (далее— детисОВЗ); 

— обеспечениедоступностиполучениякачественногоначальногообщегообразования; 

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

выдающиесяспособности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезнойдеятельности; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества ипроектно-исследовательскойдеятельности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников иобщественности впроектировании иразвитиивнутришкольнойсоциальнойсреды; 
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— использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностноготипа; 

— предоставлениеобучающимсявозможностидляэффективнойсамостоятельнойработы; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды(населенного пункта, района, города). 

Данная программа начального общего образования ГБОУ СОШ № 364 Фрунзенского района 

Санкт-Петербургаучитывает следующиепринципы еёформирования. 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на 

требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям 

обучениявначальной школе:учитываетсятакжеПООПНОО. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной 

организации программа характеризует право получения образования на родном языке из числа языков 

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

внеурочнойдеятельности. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы 

формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, 

контрольи самоконтроль). 

Принципиндивидуализацииобучения:программапредусматриваетвозможностьимеханизмыразработк

ииндивидуальныхпрограммиучебныхплановдляобучениядетейсособымиспособностями,потребностямиии

нтересами.Приэтомучитываютсязапросыродителей(законныхпредставителей)обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и динамику в 

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

такжеуспешную адаптацию обучающихся к обучению в основной школе, единые подходы между их 

обучениеми развитиемнаначальноми основномэтапахшкольного обучения. 

Принципинтеграцииобученияивоспитания:программапредусматриваетсвязьурочнойивнеурочной 

деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на обогащение знаний, воспитаниечувств и 

познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения к действительности. 

Принципздоровьесбережения:приорганизацииобразовательнойдеятельностипопрограмменачальног

о общего образования не допускается использование технологий, которые могут нанестивред 

физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 

здоровьесберегающихпедагогическихтехнологий.Объёмучебнойнагрузки,организациявсехучебныхивнеуче

бныхмероприятийсоответствуюттребованиямдействующихсанитарныхправилигигиеническихнормативов. 

В программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее целесообразные с 

учётом традиций коллектива ГБОУ СОШ № 364 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, 

потенциалапедагогических кадров и контингента обучающихся. Среди механизмов, которые возможно 

использовать в начальной школе, следует отметить: организацию внеурочной деятельности с 

разработкойучебных курсов, различных форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, игры, 

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

деятельности школы организаций культуры (музеев, библиотек), художественных итеатральных студий. 

Эффективным механизмом реализации программ является использование 

индивидуальныхпрограммиучебныхплановдляотдельныхобучающихсяилинебольшихгрупп. 

 
1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРОГРАММЫНАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Программа начального общего образования является стратегическим документом ГБОУ СОШ №364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга, выполнение которого обеспечивает успешность организации 

образовательной деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 Федерального закона 

«ОбобразованиивРоссийскойФедерации».ВсоответствиисзаконодательнымиактамиГБОУСОШ№364 

самостоятельно определяет технологии обучения, формы его организации (включая модульныекурсы), 

атакжесистемуоцениванияссоблюдениемпринципаздоровьесберегающегообучения. 

Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося младшего 

школьноговозраста.Наиболееадаптивнымсрокомобучениявначальнойшколе,установленнымвРФ,явл

яется4года. Общее число учебных часов не может составлять менее 2954 ч и более 3190 ч. 
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Соблюдение 

этихтребованийФГОСНООсвязаноснеобходимостьюоберегатьобучающихсяотперегрузок,утомлени

я,отрицательного влияния обучения на здоровье. При создании программы начального 

образованияособоучитываетсястатусребёнкамладшегошкольноговозраста.Впервыйклассприходятде

тисразным уровнем готовности к обучению, у многих не сформирована произвольная деятельность, 

они струдом принимают требования учителя, часто отвлекаются, быстро устают. Желание учиться 

поддерживается школьными успехами, но неудачи быстро разрушают познавательные мотивы. Всё 

это по-буждает учителя особенно бережно относиться к младшим школьникам, оказывать помощь 

и поддержку, помогать адаптироваться к новой — учебной деятельности, которая становится 

ведущей вэтом возрасте. Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода 

характеризуются в про-

грамменачальногообщегообразования,причёмвниманиеучителяуделяетсякаждомуобучающемуся,не

зависимоотуровняегоуспешности.Сучётомтемпаобучаемости,уровняинтеллектуальногоразвития, 

особенностей познавательных психических процессов педагог оказывает поддержку 

каждомуучащемуся. 

В исключительных случаях образовательная организация может с учётом особых успехов 

обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых условий развития ребёнка сократить срок 

обучения 

вначальнойшколе.Вэтомслучаеобучениеосуществляетсяпоиндивидуальноразработаннымучебнымп

ланам.Вместестемобразовательнаяорганизацияучитывает,чточемболеедлителенсрокобучениявначал

ьной школе, тем более качественным становится фундамент, который закладывается 

начальнымуровнем обучения как предпосылка дальнейшего успешного образования, поэтому 

сокращение срокаобучениявпервомшкольномзвеневозможновисключительныхслучаях. 

 
1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и планируемые 

результаты обучения, условия организации образовательной среды) подчиняется современным 

целям 

начальногообразования,которыепредставленывоФГОСкаксистемаличностных,метапредметныхипре

дметных достижений обучающегося. Личностные результаты включают ценностные 

отношенияобучающегося к окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту 

учебно-познавательной деятельности (осознание её социальной значимости, ответственность, 

установка напринятие учебной задачи и др.). Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, 

которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление способности 

к самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания различных предметов, 

курсов, модулей 

обучающиесяовладеваютрядоммеждисциплинарныхпонятий,атакжеразличнымизнаково-

символическимисредствами,которыепомогаютобучающимсяприменятьзнаниякаквтиповых,такивно

вых,нестандартныхучебныхситуациях. 

В специальном разделе программы начального общего образования характеризуется система 

оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной программы. При 

опре-деленииподходовкконтрольно-

оценочнойдеятельностимладшихшкольниковучитываютсяформыи виды контроля, а также 

требования к объёму и числу проводимых контрольных, проверочных и диагностических работ. 

Ориентиром в этом направлении служат «Рекомендации для системы общегообразования по 

основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур 

вобщеобразовательных организациях», подготовленные в 2021 г. Федеральной службой по надзору 

всфереобразования и наукиРФ. 

Для первого уровня школьного образования очень важно целесообразно организовать 

образовательную среду. Все особенности её конструирования прописываются в организационном 

разделепрограммы:учебныйплан,внеурочнаядеятельность,воспитательныемероприятия,возможност

ьиспользованияпредметныхкабинетов(изобразительногоискусства,музыки,технологии),специально
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оборудованных территорий длязанятий физическойкультурой испортом ит. п. 

 

 
1.4. СИСИТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯПРОГРАММЫНАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1.4.1. Общиеположения 

 

В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения начального общего образования 

иформы обучения ФГОС является основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших программу 

начальногообщего образования». Это означает, что ФГОС задаёт основные требования к 

образовательным результатами средствамоценкиихдостижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) является 

частьюсистемыоценкииуправления качествомобразованиявобразовательнойорганизации. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение 

эффективной обратнойсвязи,позволяющей осуществлять управлениеобразовательным 

процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 
организацииявляются: 

▪ оценка образовательныхдостижений обучающихся на различных этапахобучения как 

основаих промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторингаобразовательной организации, мониторинговыхисследований муниципального, 

региональногои федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических 

кадров как основааттестационныхпроцедур; 

▪ оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационныхпроцедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы образовательной организации. Эти 

требования конкретизированы в разделе «Общая характеристика планируемых результатов 

освоения основной образовательнойпрограммы»настоящего документа. 
Системаоценкивключаетпроцедурывнутреннейивнешнейоценки. 

Внутренняяоценкавключает: 

▪ стартовуюпедагогическуюдиагностику; 

▪ текущуюитематическуюоценку; 

▪ портфолио; 

▪ психолого-педагогическоенаблюдение; 

▪ внутришкольный мониторинг образовательных 

достижений. 

К внешнимпроцедурамотносятся: 
▪ независимаяоценкакачестваобразования; 

▪ мониторинговыеисследованиямуниципального,региональногоифедеральногоуровней.

Особенностикаждойизуказанныхпроцедурописанывп.1.4.3настоящейпрограммы. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует системно-

деятельностный, уровневыйикомплексныйподходыкоценкеобразовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценкеспособностиобучающихсяк решениюучебно-познавательныхиучебно-

практическихзадач,атакжев оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные вдеятельностнойформе. 
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Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с обу-

чающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и ин-
терпретациирезультатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 

обучающимисяпланируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базовогоуровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 

задачи, целенаправ-ленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уров-нем является границей, отделяющей знание от незнания, выступает 

достаточным для продолженияобученияиусвоения последующегоматериала. 

Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийреализуетсяпутём: 

▪ оценкипредметныхиметапредметныхрезультатов; 

▪ использованиякомплексаоценочныхпроцедур(стартовой,текущей,тематической,промежуточ-

ной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

обучаю-щихся и для итоговой оценки; использования контекстной информации (об 

особенностях обуча-

ющихся,условияхипроцессеобученияидр.)дляинтерпретацииполученныхрезультатоввцеляхупр

авлениякачествомобразования; 

▪ использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: 

стан-дартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе 

исследова-тельских)итворческих работ; 

▪ использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших школьников 

всамостоятельнуюоценочнуюдеятельность (самоанализ,самооценка,взаимооценка); 

▪ использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том 

числеформируемых сиспользованиемИКТ(цифровых)1технологий. 

 
1.4.2. Особенности оценки 

метапредметныхипредметных 

результатов 
 

Особенностиоценкиметапредметныхрезультатов 

Оценкаметапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостиженияпланируемыхрезультато

в освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе 

формирования универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность 

познавательных, коммуникативныхирегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всехучебных предметов 

ивнеурочнойдеятельности. 

Оценкаметапредметныхрезультатовпроводитсясцельюопределениясформированности: 

▪ универсальныхучебныхпознавательныхдействий; 

▪ универсальныхучебныхкоммуникативныхдействий; 
▪ универсальныхучебныхрегулятивныхдействий. 

ОвладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиямисогласноФГОСНООпред-

полагаетформированиеи оценкууобучающихся следующихгруппумений: 

1) базовыелогическиедействия: 

▪ сравниватьобъекты,устанавливатьоснованиядлясравнения,устанавливатьаналогии; 

▪ объединятьчастиобъекта(объекты)поопределённомупризнаку; 

▪ определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицироватьпредложенныеобъекты

; 

▪ находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях 

наосновепредложенного педагогическимработникомалгоритма; 

▪ выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачинаосновепредложен

ногоалгоритма; 
 

 
 

1 Описаниесистемыуниверсальныхдействийдлякаждогопредметаприводитсявразделе«Программаформированияунивер-

сальных учебныхдействий»настоящейосновнойобразовательнойпрограммы. 
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▪ устанавливатьпричинно-

следственныесвязивситуациях,поддающихсянепосредственномунаблюдениюили знакомыхпо 

опыту,делатьвыводы; 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

▪ определятьразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемобъекта(ситуации)наосновепредлож
енныхпедагогическимработникомвопросов; 

▪ спомощьюпедагогическогоработникаформулироватьцель,планироватьизмененияобъекта,ситуац
ии; 

▪ сравниватьнескольковариантоврешениязадачи,выбиратьнаиболееподходящий(наосновепредлож

енныхкритериев); 

▪ проводитьпопредложенномуплануопыт,несложноеисследованиепоустановлениюособенно-
стейобъектаизученияисвязеймеждуобъектами(часть—целое,причина—следствие); 

▪ формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатовпроведённо-

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

▪ прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийиихпоследствияваналогичныхилисходны
хситуациях; 

3) работасинформацией: 

▪ выбиратьисточникполученияинформации; 

▪ согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представ-

леннуювявномвиде; 

▪ распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 
основаниипредложенногопедагогическимработникомспособаеёпроверки; 

▪ соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представи-

телей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила информационной безопасно-

сти припоискеинформации вИнтернете; 

▪ анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответ-

ствиисучебной задачей; 

▪ самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

ОвладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиямисогласноФГОСНООпредполаг

аетформированиеиоценкууобучающихся следующихгруппумений: 

1) общение: 

▪ восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямииуслови-

ямиобщения взнакомой среде; 

▪ проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалогаидис-куссии; 

▪ признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

▪ корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 

▪ строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

▪ создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 

▪ готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

▪ подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления; 

2) совместнаядеятельность: 

▪ формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в кол-

лективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата пла-

нирования,распределения промежуточныхшагови сроков; 

▪ принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению:распределятьроли,договариваться,обсуждать процессирезультат 
совместнойработы; 

▪ проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

▪ ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

▪ оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

▪ выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы. 

Овладениеуниверсальнымиучебными регулятивными действиями согласноФГОСНОО предпола-

гаетформированиеи оценкууобучающихся следующихгруппумений: 

1) самоорганизация: 

▪ планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 
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▪ выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий; 

2) самоконтроль: 

▪ устанавливатьпричиныуспеха/неудачв учебнойдеятельности; 

▪ корректироватьсвои учебныедействиядляпреодоленияошибок. 

Оценкадостиженияметапредметныхрезультатовосуществляетсякакпедагогическимработникомв 

ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией школы в ходе внутриш-

кольногомониторинга. 

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учебные ситуа-

ции и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, коммуникативными и ре-

гулятивнымидействиями, реализуемыми впредметномпреподавании1. 

Входевнутришкольногомониторингапроводитсяоценкасформированностиучебныхуниверсаль- 

ных действий. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается реше-

нием педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может 

включатьдиагностические материалы по оценке читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, 

сформирован-ности регулятивных,коммуникативныхипознавательныхучебныхдействий. 

Особенностиоценкипредметныхрезультатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируе-

мых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных результатов 

являютсяположения ФГОС НОО, представленные в разделах I «Общие положения» и IV «Требования 

к ре-зультатам освоения программы начального общего образования». Формирование предметных 

резуль-татовобеспечивается каждойучебной дисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является способность 
крешению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебномматериале и способах действий, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, ком-муникативных)действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии:знание и 

понимание,применение,функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли изучаемой об-

ласти знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терминологии, 

понятийиидей, атакже процедурныхзнанийилиалгоритмов. 

Обобщённыйкритерий«применение»включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач,различающихся 

сложностьюпредметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и 

операций, степе-ньюпроработанности вучебномпроцессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по получе-

нию нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении учебных за-

дач/проблем,втомчислевходепоисковойдеятельности,учебно-исследовательскойиучебно-

проектнойдеятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование 
приобретённыхзнаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся 

сложностью пред-метногосодержания,читательскихумений,контекста,атакжесочетаниемкогнитивных 
операций. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе процедур те-

кущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией школы в 

ходевнутришкольногомониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной про-

грамме, которая утверждается педагогическим советом школы и доводится до сведения 

обучающихсяиихродителей (законныхпредставителей). 

Описаниедолжновключать: 

▪ список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 
способовоценки(например,текущая/тематическая;устно/письменно/практика); 

 
 

1 Описаниесистемыуниверсальныхдействийдлякаждогопредметаприводитсявразделе«Программаформированияунивер-сальных 

учебныхдействий»настоящейосновнойобразовательнойпрограммы. 
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▪ требованияквыставлениюотметокзапромежуточнуюаттестацию(принеобходимости—

сучётомстепени значимости отметокзаотдельныеоценочныепроцедуры); 

▪ графикконтрольныхмероприятий. 

 
1.4.3. Организацияисодержаниеоценочныхпроцедур 

 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обу-

чению на данном уровне образования. Проводится администрацией школы в начале 1 класса и вы-

ступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. 

Объектомоценкиявляетсясформированностьпредпосылокучебнойдеятельности,готовностьковладени

ючтением,грамотойи счётом. 

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работниками с целью 

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

являют-сяоснованиемдлякорректировкиучебныхпрограммииндивидуализацииучебногопроцесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоениипрограммы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т. е. 

поддерживающей инаправляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную 

оценочную деятельность,и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

педагогическим работником и обуча-ющимсясуществующихпроблемвобучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения кото-

рыхзафиксированы в тематическом планировании. В текущейоценке используется весьарсеналформ и 

методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы,индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения 

и др.) сучётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

педа-гогического работника. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учеб-ного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

до-стижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

педагогическимработником)срокимогутвключатьсявсистемунакопительнойоценкиислужитьосновани

ем,например,дляосвобожденияобучающегосяотнеобходимостивыполнятьтематическуюпровероч- 

нуюработу1. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических пла-

нируемых результатов по предмету, которые представлены в тематическом планировании в 

рабочихпрограммах. 

По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические планируе-

мые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка 

можетвестиськаквходеизучениятемы,такивконцееёизучения.Оценочныепроцедурыподбираютсятак, 

чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 

тематическихпланируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются 

основаниемдлякоррекцииучебного процессаиегоиндивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамикиучебной и творческой 

активностиобучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявленийтворческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

обучаю-щимся. В портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе фотографии, 

видеоматериа-лы и т. п.), так и отзывы о этих работах (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия,рецензии и др.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим 

обучающимся совместно склассным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио безсогласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки 

документов формируется вэлектронном виде в течение всех лет обучения в начальной школе. 

Результаты, представленные впортфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательнойтраекториии могут отражаться вхарактеристике. 
 

1

 Накопительнаяоценкарассматриваетсякакспособфиксацииосвоенияобучающимсяосновныхумений,характеризующихдостижен

иекаждогопланируемогорезультата навсехэтапахегоформирования. 
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Внутришкольныймониторингпредставляетсобойпроцедуры: 

▪ оценки уровнядостиженияпредметныхиметапредметныхрезультатов; 

▪ оценкиуровняфункциональнойграмотности; 

▪ оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемой 

наоснове административных проверочных работ, анализа посещённых уроков, анализа 

качестваучебных заданий,предлагаемыхобучающимсяпедагогическимработником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагоги-

ческого совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендацийкак для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квали-

фикациипедагогическогоработника.Результатывнутришкольногомониторингавчастиоценкиуровнядос

тижений обучающихсяобобщаютсяи отражаютсявиххарактеристиках. 

Промежуточнаяаттестацияпредставляетсобойпроцедуруаттестацииобучающихся,котораяначиная 

со второго класса проводится в конце каждой четверти и в конце учебного года по 

каждомуизучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленнойоценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в 

документе обобразовании(дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и уни-

версальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в сле-

дующий класс. Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным за-

коном «ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(ст.58) ииныминормативнымиактами. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки школы и складывается из 

результатовнакопленнойоценки иитоговойработы попредмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные 

иучебно-практические задачи, построенные на основном содержании предмета с учётом 

формируемыхметапредметных действий. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственногообразца. 

Характеристикаготовитсянаосновании: 

объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне начального обще-

гообразования; 

портфолиовыпускника; 

экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, обучавших данного вы-

пускниканауровненачального общегообразования. 

Вхарактеристикевыпускника: 

отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению личностных, метапред-

метных ипредметныхрезультатов; 

даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории 

науровне основного общего образования с учётом интересов обучающегося, выявленных проблем и 

от-меченных образовательныхдостижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траекториидоводятсядо сведениявыпускникаиегородителей (законныхпредставителей). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

 

2.1. РАБОЧИЕПРОГРАММЫУЧЕБНЫХПРЕДМЕТОВ 

 

 
РУССКИЙЯЗЫК 

 

Программа по учебному предмету «Русский язык» (предметная область «Русский язык и литера-

турное чтение») включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результатыосвоенияпрограммыучебногопредмета, тематическоепланирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику психо-

логических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в структуре учебного 

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

тема-тическогопланирования. 

Содержаниеобученияраскрываетсодержательныелинии,которыепредлагаютсядляобязательногоизуч

ения в каждом классе начальной школы. Содержание обучения в каждом классе завершается пе-

речнем универсальных учебных действий — познавательных, коммуникативных и регулятивных, ко-

торые возможно формировать средствами учебного предмета «Русский язык» с учётом 

возрастныхособенностеймладшихшкольников1. 

Планируемыерезультатывключаютличностные,метапредметныерезультатызапериодобучения,атакж

епредметныедостижениямладшегошкольниказакаждыйгодобучениявначальнойшколе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам, выделен-

ным в содержании обучения каждого класса, раскрывается характеристика деятельности, методы 

иформы организации обучения, которые целесообразно использовать при изучении того или 

иногораздела. Также в тематическом планировании представлены способы организации 

дифференциро-ванногообучения. 
 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне начального общего 

образованиясоставлена на основе Требований к результатам освоения программы начального общего 

образованияФедеральногогосударственногообразовательногостандартаначальногообщегообразования 

(далее — ФГОС НОО)1, а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в 

Програм-мевоспитания2. 

Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, успехи в его 

изученииво многом определяют результаты обучающихся по другим предметам. Русский язык как 

средствопознаниядействительностиобеспечиваетразвитиеинтеллектуальныхитворческихспособносте

ймладших школьников, формирует умения извлекать и анализировать информацию из различных 

тек-стов,навыки самостоятельнойучебной деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 
 

1C учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции регулятивных (определённые воле-вые 

усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и коммуника-тивных 

универсальных учебных действий (способность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения), их перечень дан 

вспециальномразделе«Совместная деятельность». 
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Предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии функциональной гра-

мотности младших школьников, особенно таких её компонентов, как языковая, 

коммуникативная,читательская, общекультурная и социальная грамотность. Первичное знакомство с 

системой русскогоязыка, богатством его выразительных возможностей, развитие умения правильно и 

эффективно ис-пользовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения способствуют 

успешной социали-зации младшего школьника. Русский язык, выполняя свои базовые функции 

общения и выражениямысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, участвует в 

формировании само-сознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и 

передачи информа-ции, культурных традиций, истории русского народа и других народов России. 

Свободное владениеязыком, умение выбирать нужные языковые средства во многом определяют 

возможность адекватно-го самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в различных 

жизненно важных для че-ловекаобластях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных социокуль-

турных и духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения, в 

томчисле речевого, что способствует формированию внутренней позиции личности. Личностные 

дости-жения младшего школьника непосредственно связаны с осознанием языка как явления 

национальнойкультуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. Значимыми личностными 

результатамиявляются развитие устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, 

формированиеответственности за сохранение чистоты русского языка. Достижение этих личностных 

результатов —длительныйпроцесс,разворачивающийсянапротяженииизучениясодержанияпредмета. 

В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии младшего школь-

ника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на мате-

риале русского языка станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востре-

бованывжизни. 

Изучениерусскогоязыкавначальнойшколенаправленонадостижениеследующих целей: 

— приобретениемладшимишкольникамипервоначальныхпредставленийомногообразииязыковикул

ьтурнатерриторииРоссийскойФедерации,оязыкекакоднойизглавныхдуховно-нравственных ценностей 

народа; понимание роли языка как основного средства общения; осознаниезначения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации; понимание роли рус-ского языка как языка 

межнационального общения; осознание правильной устной и письменной речикакпоказателя 

общейкультурычеловека; 

— овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений 

онормахсовременногорусскоголитературного языка:аудированием,говорением,чтением,письмом; 

— овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: 

фонетике,графике,лексике,морфемике,морфологииисинтаксисе;обосновныхединицахязыка,ихпризнак

ахиособенностяхупотреблениявречи;использованиевречевойдеятельностинормсовременногорус- 

ского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунк-

туационных)иречевого этикета; 

— развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с изменяю-

щимсямироми дальнейшемууспешномуобразованию. 

Рабочаяпрограммапозволитучителю: 

1) реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к достижению лич-

ностных,метапредметныхипредметныхрезультатовобучения,сформулированныхвФГОСНОО; 

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного пред-

мета «Русский язык» по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО, Основной 

образовательнойпрограммойначального общегообразования,Программой воспитания; 

 
 

1 УтверждёнприказомМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот31.05.2021г.№286(зарегистрированМинистер-

ствомюстицииРоссийскойФедерации05.07.2021г.№64100). 
2 Одобренарешениемфедеральногоучебно-методическогообъединенияпообщемуобразованию(протоколот02.06.2020 г. 

№ 2/20). 
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3) разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного 

класса,используя рекомендованное примерное распределение учебного времени на изучение 

определённогораздела/темы, а также предложенные основные виды учебной деятельности для 

освоения учебногоматериаларазделов/темкурса. 

В программе определяются цели изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне начально-

го общего образования, планируемые результаты освоения младшими школьниками предмета «Рус-

ский язык»: личностные, метапредметные, предметные. Личностные и метапредметные 

результатыпредставленысучётомметодическихтрадицийиособенностейпреподаваниярусскогоязыкавн

ачальной школе. Предметные планируемые результаты освоения программы даны для каждого 

годаизученияпредмета«Русский язык». 

Программа устанавливает распределение учебного материала по классам, даёт примерный 

объёмучебных часов для изучения разделов и тем курса, а также рекомендуемую последовательность 

изу-чения тем, основанную на логике развития предметного содержания и учёте психологических и 

воз-растных особенностеймладшихшкольников. 

Рабочая программа не ограничивает творческую инициативу учителя и предоставляет 

возможностидля реализации различных методических подходов к преподаванию учебного 

предмета«Русскийязык»приусловии сохранения обязательнойчастисодержания курса. 

Содержание рабочей программы составлено таким образом, что достижение младшими школьни-

камикак  личностных,  так  и  метапредметных  результатов  обеспечивает  преемственностьи 

перспективность в освоении областей знаний, которые отражают ведущие идеи учебных 

предметовосновной школы и подчёркивают пропедевтическое значение этапа начального 

образования, форми-рованиеготовностимладшегошкольникак дальнейшемуобучению. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 

являетсяпризнание равной значимости работы по изучению системы языка и работы по 

совершенствованиюречи младших школьников. Языковой материал призван сформировать 

первоначальные представле-ния о структуре русского языка, способствовать усвоению норм русского 

литературного языка, орфо-графических и пунктуационных правил. Развитие устной и письменной 

речи младших школьниковнаправлено на решение практической задачи развития всех видов речевой 

деятельности, отработкунавыков использования усвоенных норм русского литературного языка, 

речевых норм и правил рече-вого этикета в процессе устного и письменного общения. Ряд задач по 

совершенствованию речевойдеятельности решаютсясовместно с 

учебнымпредметом«Литературноечтение». 

Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка», — 675 (5 часов в неделю в 

каждомклассе):в1 классе— 165 ч, во2—4 классах— по170 ч. 
 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ 
 

1 КЛАСС 

Обучение 

грамоте1Развитиер

ечи 

Составлениенебольшихрассказовповествовательногохарактерапосериисюжетныхкартинок,материалам 

собственныхигр,занятий,наблюдений. 

Пониманиетекстаприегопрослушиваниииприсамостоятельномчтениивслух. 

Словоипредложение 

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

 

1Начальным этапом изучения предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» в 1 классе является курс «Обучение грамо-те»: 

обучение письму идёт параллельно с обучением чтению. На «Обучение грамоте» отводится 9 часов в неделю: 5 часов «Русскогоязыка» 

(обучение письму) и 4 часа «Литературного чтения» (обучение чтению). Продолжительность «Обучения грамоте» зависит отуровня 

подготовки класса и может составлять от 20 до 23 недель, соответственно, продолжительность изучения систематического кур-

сав1классеможет варьироватьсяот13до10 недель. 
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Фонетика 

Звукиречи.Единствозвуковогосоставасловаиегозначения. 

Установление последовательности звуков в слове и количества звуков. Сопоставление слов, разли-

чающихся одним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми 

моделями:построениемодели звуковогосостава слова, подборслов,соответствующихзаданной модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых 

имягких,звонкихи глухих. 

Определениеместа ударения. 

Слогкакминимальнаяпроизносительнаяединица.Количествослоговвслове.Ударныйслог. 

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской графики. Буквы глас-

ныхкакпоказательтвёрдости—

мягкостисогласныхзвуков.Функциибукве,ё,ю,я.Мягкийзнаккакпоказательмягкостипредшествующего

согласного звукавконцеслова. 

Последовательностьбуквврусскомалфавите. 

 
Чтение 

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

ичтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу. Чтение с интона-

циями и паузами в соответствии со знаками препинания. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний,предложений. Выразительное чтение на материале небольших прозаических текстов 

и стихотворе-ний. 

Орфоэпическоечтение(припереходекчтениюцелымисловами).Орфографическоечтение(проговарива

ние)каксредствосамоконтроляприписьмеподдиктовкуиприсписывании. 

Письмо 

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

Гигиеническиетребования,которыенеобходимо соблюдать вовремя письма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, аккуратным 

почерком.Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением.Приёмыи последовательностьправильного списываниятекста. 

Функциянебуквенныхграфическихсредств:пробеламеждусловами,знакапереноса. 

Орфографияипунктуация 

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

послешипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; прописная буква 

вначале предложения, в именах собственных (имена людей, клички животных); перенос слов по сло-

гамбез стечения согласных;знаки препинаниявконцепредложения. 

Систематический 

курсОбщиесведенияоязыке 

Языккакосновноесредствочеловеческогообщения.Целииситуацииобщения. 

Фонетика 

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

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

ихразличение.Согласныйзвук [й’]и гласныйзвук[и]. Шипящие[ж], [ш],[ч’],[щ’]. 

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

ниясогласных). 

Графика 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости согласных звуков бук-
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вамиа,о,у,ы,э;словасбуквойэ.Обозначениенаписьмемягкостисогласныхзвуковбуквамие,ё,ю, я, и. 

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

согласногозвукавконцеслова. 

Установлениесоотношениязвуковогоибуквенногосоставасловавсловах типастол,конь. 

Небуквенныеграфическиесредства:пробелмеждусловами,знакпереноса. 

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

дляупорядоченияспискаслов. 

Орфоэпия 

Произношениезвуковисочетанийзвуков,ударениевсловахвсоответствииснормамисовремен-

ногорусского литературногоязыка(наограниченномперечнеслов,отрабатываемомвучебнике). 

Лексика 

Словокакединицаязыка(ознакомление). 

Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета 

(ознакомление).Выявлениеслов,значениекоторыхтребуетуточнения. 

Синтаксис 

Предложениекакединицаязыка(ознакомление). 

Слово,предложение(наблюдениенадсходствомиразличием).Установлениесвязисловвпредло-жениипри 

помощи смысловыхвопросов. 

Восстановлениедеформированныхпредложений.Составлениепредложений изнабораформслов. 

Орфографияипунктуация 

Правилаправописанияиихприменение: 

▪ раздельноенаписаниесловвпредложении; 

▪ прописнаябуквавначалепредложенияивименахсобственных:вименахифамилияхлюдей,кличкахж

ивотных; 

▪ переносслов(безучётаморфемногочлененияслова); 

▪ гласныепослешипящих всочетанияхжи,ши(вположениипод ударением), ча,ща, чу,щу; 

▪ сочетаниячк,чн; 

▪ словаснепроверяемымигласнымиисогласными(переченьсловворфографическомсловареучебника

); 

▪ знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки.Алгоритмсписываниятекста. 
 

Развитиеречи 

Речькакосновнаяформаобщениямеждулюдьми.Тексткакединицаречи(ознакомление). 

Ситуацияобщения:цельобщения,скемигдепроисходитобщение.Ситуацииустногообщения(чтениедиалого

впо ролям,просмотр видеоматериалов,прослушиваниеаудиозаписи). 

Нормыречевогоэтикетавситуацияхучебногоибытовогообщения(приветствие,прощание,изви-

нение,благодарность, обращениеспросьбой). 

 

Изучениесодержанияучебногопредмета«Русскийязык» впервомклассеспособствуетосвоению 

напропедевтическомуровнерядауниверсальных учебныхдействий. 

 
Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

Базовыелогическиедействия: 

— сравниватьзвукивсоответствиисучебнойзадачей; 

— сравниватьзвуковойибуквенныйсоставсловавсоответствиис учебнойзадачей; 

— устанавливатьоснованиядлясравнениязвуков,слов(наосновеобразца); 

— характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных звуков; 

твёрдыхсогласных, мягких согласных, звонких согласных, глухих согласных звуков; слов с 
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заданнымзвуком. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

— проводитьизменения звуковоймоделипопредложенному 

учителемправилу,подбиратьсловакмодели; 

— формулироватьвыводыосоответствиизвуковогоибуквенногосоставаслова; 

— использоватьалфавитдлясамостоятельного упорядочиванияспискаслов. 

Работа синформацией: 

— выбиратьисточникполученияинформации:уточнятьнаписаниесловапоорфографическомусловари

куучебника;местоударениявсловепоперечнюслов,отрабатываемыхв учебнике; 

— анализироватьграфическуюинформацию—моделизвуковогосоставаслова; 

— самостоятельносоздаватьмоделизвуковогосоставаслова. 

 
Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

Общение: 

— восприниматьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямииусловиямиобщениявзнакомойс

реде; 

— проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьвпроцессеобщениянормырече-

вогоэтикета; соблюдать правилаведения диалога; 

— восприниматьразныеточкизрения; 

— впроцессеучебногодиалогаотвечатьнавопросыпоизученномуматериалу; 

— строитьустноеречевоевысказываниеобобозначениизвуковбуквами;озвуковомибуквенномсоставе 

слова. 

 
Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

Самоорганизация: 

— выстраиватьпоследовательность учебныхоперацийприпроведениизвуковогоанализаслова; 

— выстраиватьпоследовательность учебныхоперацийприсписывании; 

— удерживатьучебнуюзадачуприпроведениизвуковогоанализа,приобозначениизвуковбуква-ми,при 

списывании текста,при письмеподдиктовку; 

Самоконтроль: 

— находить указанную ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при письме 

поддиктовкуилисписывании слов,предложений; 

— оцениватьправильностьнаписаниябукв,соединенийбукв,слов,предложений. 

Совместнаядеятельность: 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по её достиже-

нию, распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения участников 

совместнойработы; 

— ответственновыполнятьсвоючастьработы. 
 

2 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. Первона-

чальные представления о многообразии языкового пространства России и мира. Методы 

познанияязыка:наблюдение, анализ. 

Фонетикаиграфика 

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

ных гласных звуков, твёрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков; шипя-

щие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных зву-

ков, функции букв е, ё, ю, я; согласный звук [й’] и гласный звук [и] (повторение изученного в 1 клас-

се). 

Парные и непарные по твёрдости — мягкости согласные 
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звуки.Парныеинепарныепозвонкости—глухостисогласныезвуки. 

Качественная характеристика звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; со-

гласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непар-

ный. 

Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в середине слова; разде-

лительный.Использованиенаписьмеразделительных ъ и ь. 

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

послегласных). 

Деление слов на слоги (в том числе при стечении 

согласных).Использованиезнанияалфавитапри 

работесословарями. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, абзац (красная 

строка),пунктуационныезнаки(впределахизученного). 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современ-

ного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в 

учебнике).Использование отработанного перечня слов (орфоэпического словаря учебника) для 

решения практи-ческихзадач. 

Лексика 

Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее представление). Вы-

явление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточ-

нениезначения спомощью толкового словаря. 

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, 

наблюдение).Наблюдениезаиспользованиемвречисинонимов,антон

имов. 

Составслова(морфемика) 

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

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

и слов с омо-нимичнымикорнями. Выделениевсловахкорня (простыеслучаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. Различе-

ниеизменяемыхи неизменяемыхслов. 

Суффикскакчастьслова(наблюдение).Приставкакакчастьслова(наблюдение). 

Морфология 

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

Глагол(ознакомление):общеезначение,вопросы(«чтоделать?»,«чтосделать?»идр.),употребле-

ниевречи. 
 

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

кие?»),употреблениевречи. 

Предлог.Отличиепредлоговотприставок.Наиболеераспространённыепредлоги:в,на,из,без, 

над, до, у, о,оби др. 
 

Синтаксис 

Порядоксловвпредложении;связьсловвпредложении(повторение). 

Предложениекакединицаязыка.Предложениеислово.Отличиепредложенияотслова.Наблюде-

ниезавыделениемв устной речиодногоизсловпредложения (логическоеударение). 

Видыпредложенийпоцеливысказывания:повествовательные,вопросительные,побудительныепредложени

я. 

Видыпредложенийпоэмоциональнойокраске(поинтонации):восклицательныеиневосклица-

тельныепредложения. 
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Орфографияипунктуация 

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички живот-

ных);знакипрепинаниявконцепредложения;переноссловсострокинастроку(безучётаморфемногочленен

ияслова);гласныепослешипящихвсочетанияхжи,ши(вположенииподударением),ча,ща,чу,щу;сочетан

иячк,чн(повторениеправилправописания,изученныхв1классе). 

Орфографическаязоркостькакосознаниеместавозможноговозникновенияорфографическойошибки. 

Понятие орфограммы. Различные способы решения орфографической задачи в зависимостиот места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря учебника для 

определения(уточнения) написания слова. Контроль и самоконтроль при проверке собственных и 

предложенныхтекстов. 

Правилаправописанияиихприменение: 

▪ разделительныймягкийзнак; 

▪ сочетаниячт,щн,нч; 

▪ проверяемыебезударныегласныевкорнеслова; 

▪ парныезвонкиеиглухиесогласныевкорнеслова; 

▪ непроверяемыегласныеисогласные(переченьсловворфографическомсловареучебника); 

▪ прописнаябуквавименахсобственных:имена,фамилии,отчествалюдей,кличкиживотных,географи

ческиеназвания; 

▪ раздельноенаписаниепредлоговсименамисуществительными. 
 

Развитиеречи 

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

эффективногорешения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для выражения 

собственногомнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п.).Практическое овладение диалогической формой речи. Соблюдение норм речевого 

этикета и орфо-эпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Умение договариваться и 

приходить кобщемурешениювсовместной деятельностиприпроведении парнойигрупповойработы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного рассказа по 

личнымнаблюдениямивопросам. 

Текст.Признакитекста: смысловоеединствопредложений 

в тексте; последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли. 

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

Последова-тельность частей текста (абзацев). Корректирование текстов с нарушенным порядком 

предложений иабзацев. 

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

ознакомление).Поздравлениеи поздравительная открытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе информации, со-

держащейсявтексте. Выразительноечтениетекставслух ссоблюдениемправильнойинтонации. 

Подробноеизложениеповествовательноготекстаобъёмом30—45словсопоройнавопросы. 
 

Изучениесодержанияучебногопредмета«Русскийязык»вовторомклассеспособствуетосвое-ниюна 

пропедевтическомуровнеряда универсальныхучебных действий. 

 
Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

Базовыелогическиедействия: 

— сравниватьоднокоренные 

(родственные)словаисинонимы;однокоренные(родственные)словаисловасомонимичными 

корнями; 

— сравниватьзначениеоднокоренных(родственных)слов;сравниватьбуквеннуюоболочкуодно-

коренных(родственных) слов; 

— устанавливатьоснованиядлясравненияслов:накакойвопросотвечают,чтообозначают; 

— характеризоватьзвукипозаданнымпараметрам; 
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— определятьпризнак,покоторомупроведенаклассификациязвуков,букв,слов,предложений; 

— находитьзакономерностинаосновенаблюдениязаязыковымиединицами. 

— ориентироватьсявизученныхпонятиях(корень,окончание,текст);соотноситьпонятиесегократкойх

арактеристикой. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

— проводитьпопредложенномупланунаблюдениезаязыковымиединицами(слово,предложе-ние, 

текст); 

— формулироватьвыводыипредлагатьдоказательстватого,чтословаявляются/неявляютсяоднокорен

ными(родственными). 

Работа синформацией: 

— выбиратьисточникполученияинформации:нужныйсловарьучебникадляполученияинфор-мации; 

— устанавливатьспомощьюсловарязначениямногозначныхслов; 

— согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеинформацию,представ-

леннуювявномвиде; 

— анализироватьтекстовую,графическуюизвуковуюинформациювсоответствиисучебнойза-

дачей;«читать»информацию, представленную всхеме, таблице; 

— спомощьюучителянаурокахрусскогоязыкасоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияин-

формации. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

Общение: 

— восприниматьиформулироватьсужденияоязыковыхединицах; 

— проявлять уважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалога; 

— признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрениявпроцессеанализарезультатовнаблюде

ниязаязыковыми единицами; 

— корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнениеорезультатахнаблюдениязаязыко-

вымиединицами; 

— строитьустноедиалогическоевыказывание; 

— строитьустноемонологическоевысказываниенаопределённуютему,наосновенаблюденияссоблюд

ениеморфоэпическихнорм, правильнойинтонации; 

— устноиписьменноформулироватьпростыевыводынаосновепрочитанногоилиуслышанноготекста. 

 
Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

Самоорганизация: 

— планироватьспомощьюучителядействияпорешениюорфографическойзадачи;выстраиватьпослед

овательность выбранныхдействий. 

Самоконтроль: 

— устанавливатьспомощьюучителяпричиныуспеха/неудачпривыполнениизаданийпорусско-

муязыку; 

— корректироватьспомощьюучителясвоиучебныедействиядляпреодоленияошибокпривыде-

лениивсловекорня иокончания,при списываниитекстови записиподдиктовку. 

 

Совместнаядеятельность: 

— строить действия по достижению цели совместной деятельности при выполнении парных 

игрупповых заданий на уроках русского языка: распределять роли, договариваться, 

корректноделать замечания и высказывать пожелания участникам совместной работы, спокойно 

прини-мать замечания в свой адрес, мирно решать конфликты (в том числе с небольшой 

помощьюучителя); 

— совместнообсуждатьпроцессирезультатработы; 

— ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

— оцениватьсвойвкладвобщийрезультат. 

 
3 КЛАСС 
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Сведенияорусскомязыке 

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

дение,анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетикаиграфика 

Звукирусскогоязыка:гласный/согласный,гласныйударный/безударный,согласныйтвёр-дый/мягкий, 

парный/непарный, согласный глухой/звонкий, парный/непарный; функции разделитель-ных мягкого 

и твёрдого знаков, условия использования на письме разделительных мягкого и 

твёрдогознаков(повторениеизученного). 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительными ь и ъ, в словах с непро-
износимымисогласными. 

Использованиеалфавитаприработесословарями,справочниками,каталогами. 

Орфоэпия 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами со-

временного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учеб-

нике). 

Использованиеорфоэпическогословарядлярешенияпрактическихзадач. 
 

Лексика 

Повторение:лексическоезначениеслова. 

Прямоеипереносноезначениеслова(ознакомление).Устаревшиеслова(ознакомление). 
 

Составслова(морфемика) 

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

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

и слов с омо-нимичными корнями; выделение в словах корня (простые случаи); окончание как 

изменяемая частьслова(повторениеизученного). 

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

значимыечасти слова. Нулевоеокончание(ознакомление). 
 

Морфология 

Частиречи. 

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

существительныеединственного и множественного числа. Имена существительные мужского, 

женского и среднего ро-да. Падеж имён существительных. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существитель-ное. Изменение имён существительных по падежам и числам 

(склонение). Имена существительные 1,2,3-

госклонения.Именасуществительныеодушевлённыеинеодушевлённые. 

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

имениприлагательного от формы имени существительного. Изменение имён прилагательныхпо 

родам,числамипадежам(кромеимёнприлагательных на-ий,-ов,-ин).Склонениеимёнприлагательных. 

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

ниеличныхместоимений дляустранения неоправданных повторов втексте. 

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

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

глаголов в про-шедшемвремени. 

Частицане,еёзначение. 

 
Синтаксис 

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

вами в предложении. Главные члены предложения — подлежащее и сказуемое. Второстепенные чле-

ныпредложения(безделениянавиды).Предложенияраспространённыеинераспространённые. 
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Наблюдениезаоднороднымичленамипредложенияссоюзамии,а,ноибезсоюзов. 
Орфографияипунктуация 

Орфографическаязоркостькакосознаниеместавозможноговозникновенияорфографическойошибки, 

различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы вслове; 

контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов (повторение 

иприменениенановоморфографическомматериале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова.Правилаправописания и ихприменение: 

▪ разделительныйтвёрдыйзнак; 

▪ непроизносимыесогласныевкорнеслова; 

▪ мягкийзнакпослешипящихнаконцеимёнсуществительных; 

▪ безударныегласныевпадежныхокончанияхимёнсуществительных(науровненаблюдения); 

▪ безударныегласныевпадежныхокончанияхимёнприлагательных (науровненаблюдения); 

▪ раздельноенаписаниепредлоговсличнымиместоимениями; 

▪ непроверяемыегласныеисогласные(переченьсловворфографическомсловареучебника); 

▪ раздельноенаписаниечастицынесглаголами. 
 

Развитиеречи 

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

благодарность,отказ и др. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях 

учебного и быто-вого общения. Речевые средства, помогающие: формулировать и аргументировать 

собственное мне-ние в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельно-

сти;контролировать(устнокоординировать)действияприпроведениипарнойигрупповойработы. 

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

языком.Повторениеипродолжениеработыстекстом,начатойво2классе:признакитекста,тематекста,осно

внаямысльтекста,заголовок,корректированиетекстовснарушеннымпорядкомпредложенийи 

абзацев. 

Плантекста.Составлениепланатекста,написаниетекстапозаданномуплану.Связьпредложенийвтексте

спомощьюличных местоимений, синонимов,союзови, а,но.Ключевыесловавтексте. 

Определениетиповтекстов(повествование,описание,рассуждение)исозданиесобственныхтек-

стовзаданного типа. 

Жанрписьма,объявления. 

Изложениетекстапоколлективноилисамостоятельносоставленномуплану.Изучающее,

ознакомительноечтение. 

 
Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в третьем классе способствует освое-

ниюрядауниверсальныхучебныхдействий. 

 
Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

Базовыелогическиедействия: 

— сравниватьграмматическиепризнакиразныхчастейречи; 

— сравниватьтемуиосновную мысльтекста; 

— сравниватьтипытекстов(повествование,описание,рассуждение);сравниватьпрямоеипере-

носноезначениеслова; 

— группироватьслованаоснованиитого,какойчастьюречиониявляются; 

— объединятьименасуществительныевгруппыпоопределённомупризнаку(например,родиличисло); 

— определятьсущественныйпризнакдляклассификациизвуков,предложений; 

— устанавливатьприпомощисмысловых(синтаксических)вопросовсвязимеждусловамивпред-

ложении; 

— ориентироватьсявизученныхпонятиях(подлежащее,сказуемое,второстепенныечленыпредло-

жения,частьречи,склонение)исоотноситьпонятиесегократкойхарактеристикой. 
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Базовыеисследовательскиедействия: 

— определятьразрывмеждуреальнымижелательнымкачествомтекстанаосновепредложенныхучител

емкритериев; 

— спомощьюучителяформулироватьцель,планироватьизменениятекста; 

— высказыватьпредположениевпроцессенаблюдениязаязыковымматериалом; 

— проводитьпопредложенномупланунесложноелингвистическоемини-исследование,выпол-нятьпо 

предложенномупланупроектноезадание; 

— формулироватьвыводыобособенностяхкаждогоизтрёхтиповтекстов,подкреплять ихдоказа-

тельстваминаосноверезультатов проведенного наблюдения; 

— выбиратьнаиболееподходящийдляданнойситуациитиптекста(наосновепредложенныхкри-

териев). 

Работа синформацией: 

— выбиратьисточникполученияинформациипривыполнениимини-исследования; 

— анализироватьтекстовую,графическую,звуковуюинформациювсоответствиисучебнойзада-чей; 

— самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформациикакрезультатанаблюдени

язаязыковыми единицами. 

 
Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

Общение: 

— строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

— создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 

— готовитьнебольшиевыступленияорезультатахгрупповойработы,наблюдения,выполненногомини

-исследования,проектного задания; 

— создаватьнебольшиеустныеиписьменныетексты,содержащиеприглашение,просьбу,извине-

ние,благодарность, отказ, сиспользованиемнормречевогоэтикета. 

 
Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

Самоорганизация: 

— планироватьдействияпорешениюорфографическойзадачи;выстраиватьпоследовательностьвыбра

нных действий. 

Самоконтроль: 

— устанавливатьпричиныуспеха/неудачпривыполнениизаданийпорусскомуязыку; 

— корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок при выде-

лении в слове корня и окончания, при определении части речи, члена предложения при списы-

ваниитекстов изаписипод диктовку. 

Совместнаядеятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в кол-

лективных задачах) при выполнении коллективного мини-исследования или проектного 

заданияна основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов 

и сро-ков; 

— выполнятьсовместные(вгруппах)проектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы; 

— при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, 

договариваться,обсуждать процесси результат совместной работы; 

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

проявлятьсамостоятельность, организованность, инициативность для достижения общего 

успеха деятель-ности. 

 

4 КЛАСС 

Сведенияорусскомязыке 

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

ние,анализ, лингвистическийэксперимент, мини-исследование,проект. 
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Фонетикаиграфика 

Характеристика,сравнение,классификациязвуковвнесловаивсловепозаданнымпараметрам. 

Звуко-буквенныйразборслова. 
 

Орфоэпия 

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

сочетанийзвуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка (наограниченномперечнеслов,отрабатываемомвучебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правильного произноше-

ния слов. 
 

Лексика 

Повторениеипродолжениеработы:наблюдениезаиспользованиемвречисинонимов,антонимов,устаревших

слов(простыеслучаи). 

Наблюдениезаиспользованиемвречифразеологизмов(простыеслучаи). 

Составслова(морфемика) 

Составизменяемыхслов,выделениевсловахсоднозначновыделяемымиморфемамиокончания,корня,приста

вки, суффикса(повторениеизученного). 

Основаслова. 

Составнеизменяемыхслов(ознакомление). 

Значениенаиболееупотребляемыхсуффиксовизученныхчастейречи(ознакомление). 

Морфология 

Частиречисамостоятельныеислужебные. 

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 суще-

ствительных на -ов, -ин, -ий; имена существительные 1, 2, 3-го склонения (повторение 

изученного).Несклоняемыеименасуществительные(ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существитель-

ного(повторение).Склонениеимёнприлагательныхвомножественномчисле. 

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1-го и 3-го лица един-

ственногои множественного числа;склонениеличныхместоимений. 

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

ІІспряжениеглаголов.СпособыопределенияIиIIспряжения глаголов. 

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

речи.Предлог.Отличиепредлоговот приставок(повторение). 

Союз; союзы и, а, но в простых и сложных 

предложениях.Частицане, еёзначение(повторение). 

Синтаксис 

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

видыпредложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и побудительные); 

видыпредложенийпоэмоциональнойокраске(восклицательныеиневосклицательные);связьмеждусло- 

вамивсловосочетанииипредложении(припомощисмысловыхвопросов);распространённыеине-

распространённыепредложения (повторениеизученного). 

Предложениясоднороднымичленами:безсоюзов,ссоюзамиа,но,содиночнымсоюзоми.Инто-

нацияперечисления впредложенияхсоднороднымичленами. 

Простоеисложноепредложение(ознакомление).Сложныепредложения:сложносочинённыессо-юзамии, 

а,но; бессоюзныесложныепредложения (безназывания терминов). 

 
Орфографияипунктуация 

Повторениеправилправописания,изученныхв1,2,3классах. 



25 
 

Орфографическаязоркостькакосознаниеместавозможноговозникновенияорфографическойошибки; 

различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы вслове; 

контроль при проверке собственных и предложенных текстов (повторение и применение 

нановоморфографическомматериале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова.Правилаправописания и ихприменение: 

▪ безударные падежныеокончанияимёнсуществительных(кромесуществительныхна-мя,-ий,-ие,-

ия, атакжекромесобственныхимёнсуществительныхна -ов, -ин,-ий); 

▪ безударныепадежныеокончанияимёнприлагательных; 

▪ мягкийзнакпослешипящихнаконцеглаголоввформе2-голицаединственногочисла; 

▪ наличиеилиотсутствиемягкогознакавглаголах на -тьсяи-тся; 

▪ безударныеличныеокончанияглаголов; 

▪ знакипрепинаниявпредложенияхсоднороднымичленами,соединённымисоюзамии,а,ноибезсоюзо
в. 

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых 

(наблюдение).Знакипрепинаниявпредложенииспрямойречьюпослесловавтора(наблюде

ние). 
 

Развитиеречи 

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

ного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и др.); диалог; монолог; 

отражениетемытекста илиосновной мысливзаголовке. 

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

ивыразительностиписьменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный пересказ тек-

ста). 

Сочинениекаквидписьменнойработы. 

Изучающее, ознакомительное чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде. Форму-

лирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обоб-

щениесодержащейсявтексте информации. 

 
Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в четвёртом классе способствует освое-

ниюрядауниверсальныхучебныхдействий. 

 
Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

Базовыелогическиедействия: 

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

вать основания для сравнения слов, относящихся к одной части речи, но отличающихся грамма-

тическимипризнаками; 

— группироватьслованаоснованиитого,какойчастьюречиониявляются; 

— объединятьглаголывгруппыпоопределённомупризнаку(например,время,спряжение); 

— объединятьпредложенияпоопределённомупризнаку; 

— классифицироватьпредложенныеязыковыеединицы; 

— устнохарактеризоватьязыковыеединицыпозаданнымпризнакам; 

— ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределённая форма, одно-

родные члены предложения, сложное предложение) и соотносить понятие с его краткой харак-

теристикой. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

— сравниватьнескольковариантоввыполнениязаданийпорусскомуязыку,выбиратьнаиболееподходя

щий(на основепредложенныхкритериев); 

— проводитьпопредложенномуалгоритмуразличныевидыанализа(звуко-буквенный,морфем-

ный,морфологический,синтаксический); 
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— формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатовпроведённо-

гонаблюдениязаязыковым материалом(классификации,сравнения,мини-исследования); 

— выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачинаосновепред-

ложенногоалгоритма; 

— прогнозироватьвозможноеразвитиеречевойситуации. 

Работа синформацией: 

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

поискахинформации, необходимой для решения учебно-практической задачи; находить 

дополнитель-нуюинформацию, используя справочникии словари; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах 

самостоятельноилинаоснованиипредложенногоучителемспособаеёпроверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представи-

телей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила информационной безопасно-

сти припоискеинформации всетиИнтернет; 

— самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

 
Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

Общение: 

— воспринимать иформулироватьсуждения, выбиратьадекватные языковые средства длявыра-

женияэмоцийвсоответствии сцелямииусловиями общениявзнакомой среде; 

— строитьустноевысказываниеприобоснованииправильностинаписания,приобобщениире-

зультатовнаблюдения заорфографическимматериалом; 

— создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 

— готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

— подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 

 
Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

Самоорганизация: 

— самостоятельнопланироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

— выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий;предвидетьтрудностиивозможныеошибки. 

Самоконтроль: 

— контролироватьпроцессирезультатвыполнениязадания,корректировать 

учебныедействиядляпреодоленияошибок; 

— находитьошибкивсвоейичужихработах,устанавливатьихпричины; 

— оцениватьпопредложеннымкритериямобщийрезультатдеятельности исвойвкладвнеё; 

— адекватноприниматьоценкусвоейработы. 

Совместнаядеятельность: 

— приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижению:распреде

лятьроли,договариваться,обсуждать процессирезультат совместнойработы; 

— проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

— ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

— оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

— выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы,планы,идеи. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙЯЗЫК»НАУРОВНЕНАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Врезультатеизученияпредмета«Русскийязык»вначальнойшколеуобучающегосябудутсфор-

мированыследующиеличностныеновообразования 
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гражданско-патриотическоговоспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через изучение рус-

скогоязыка, отражающегоисторию икультурустраны; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание 

ролирусского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнациональногообщениянародов России; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том 

числечерезобсуждениеситуацийприработесхудожественнымипроизведениями; 

— уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из художе-

ственныхпроизведений; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

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

и правилах меж-личностныхотношений,втомчислеотражённыхвхудожественныхпроизведениях; 

духовно-нравственноговоспитания: 

— признаниеиндивидуальностикаждогочеловекасопоройнасобственныйжизненныйичита-

тельскийопыт; 

— проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности,втомчислесиспользованиемадекватн

ыхязыковыхсредств для выражениясвоегосостоянияи чувств; 

— неприятиелюбыхформповедения,направленныхнапричинениефизическогоиморальноговредадру

гимлюдям(втомчислесвязанногосиспользованиемнедопустимыхсредствязыка); 
 

эстетическоговоспитания: 

— уважительноеотношениеиинтерескхудожественнойкультуре,восприимчивостькразнымви-

дамискусства, традициями творчествусвоегои другихнародов; 

— стремлениексамовыражениювразныхвидаххудожественнойдеятельности,втомчислевис-

кусствеслова;осознаниеважности русскогоязыкакаксредстваобщенияисамовыражения; 
 

физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окру-

жающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации в про-

цессеязыкового образования; 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе при-

емлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил об-

щения; 

трудовоговоспитания: 

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

дожественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к 

результатамтруда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профес-

сиям,возникающийприобсуждениипримеровизхудожественныхпроизведений; 

экологическоговоспитания: 

— бережноеотношениекприроде,формируемоевпроцессеработыстекстами; 

— неприятиедействий,приносящихейвред; 
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ценностинаучногопознания: 

— первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные представ-

ленияосистемеязыка какоднойиз составляющихцелостнойнаучной картинымира); 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельностьв познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, 

активность и са-мостоятельность вегопознании. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут сфор-

мированыследующиепознавательныеуниверсальные учебныедействия. 
Базовыелогическиедействия: 

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

устанавливатьоснования для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 

грамматический при-знак,лексическоезначениеи др.);устанавливать аналогии языковыхединиц; 

— объединятьобъекты(языковыеединицы)поопределённомупризнаку; 

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

речи,предложений,текстов); классифицировать языковыеединицы; 

— находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного учи-

телем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковыми еди-

ницами,самостоятельновыделятьучебныеоперацииприанализеязыковыхединиц; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе пред-

ложенногоалгоритма, формулировать запроснадополнительную информацию; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом,делать выводы. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 

речевойситуации; 

— сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на ос-

новепредложенныхкритериев); 

— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, выпол-

нятьпо предложенномупланупроектноезадание; 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённо-

го наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); формули-

роватьспомощью учителявопросывпроцессе анализапредложенногоязыковогоматериала; 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

илисходныхситуациях. 

Работа синформацией: 

— выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемойинформации,дляуточнения; 

— согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в предло-

женномисточнике: всловарях, справочниках; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основаниипредложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, 

учебни-ку); 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных представи-

телей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете (информа-

ции о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о 

синонимахслова); 

— анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответ-

ствиисучебной задачей; 

— понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятель-

носоздаватьсхемы,таблицы дляпредставления лингвистической информации. 
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Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируютсякоммуникативныеунивер-
сальныеучебныедействия. 

Общение: 

— восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямииуслови-

ямиобщения взнакомой среде; 

— проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалогиидис-куссии; 

— признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

— корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 

— строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

— создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование)всоответствиисрече

вой ситуацией; 

— готовитьнебольшиепубличныевыступленияорезультатахпарнойигрупповойработы,оре-

зультатах наблюдения,выполненногомини-исследования, проектногозадания; 

— подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 

 

Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируютсярегулятивныеуниверсаль-
ныеучебныедействия. 

Самоорганизация: 

— планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

— выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 

Самоконтроль: 

— устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 

— корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияречевых иорфографическихошибок; 

— соотноситьрезультатдеятельностиспоставленнойучебнойзадачейповыделению,характери-

стике,использованию языковыхединиц; 

— находитьошибку,допущеннуюприработесязыковымматериалом,находитьорфографиче-скуюи 

пунктуационную ошибку; 

— сравниватьрезультатысвоейдеятельностиидеятельностиодноклассников,объективнооцени-вать 

ихпопредложеннымкритериям. 

 

Совместнаядеятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в кол-

лективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем фор-

матапланирования, распределения промежуточных шагови сроков; 

— приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижению:распреде

лятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультат совместнойработы; 

— проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться,самостоятельноразре-шать 

конфликты; 

— ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

— оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

— выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ1КЛАСС 

Кконцуобучениявпервомклассеобучающийсянаучится: 

— различатьсловоипредложение;вычленятьсловаизпредложений; 

— вычленятьзвукиизслова; 

— различатьгласныеисогласныезвуки(втомчислеразличатьвсловесогласныйзвук[й’]иглас-ныйзвук 

[и]); 

— различать ударныеибезударныегласныезвуки; 

— различатьсогласныезвуки:мягкиеитвёрдые, звонкиеиглухие(внесловаивслове); 

— различатьпонятия«звук»и «буква»; 
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— определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова без стече-

ниясогласных); определять вслове ударный слог; 

— обозначатьнаписьмемягкостьсогласныхзвуковбуквамие,ё,ю,яибуквойьвконцеслова; 

— правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание последовательности 

букврусскогоалфавита дляупорядочения небольшогоспискаслов; 

— писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные буквы, соеди-

нениябукв,слова; 

— применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; 

знакипрепинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

прописнаябуква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички 

животных); пе-ренос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа «согласный + 

гласный»); гласныепосле шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, 

чу, щу; непроверяе-мыегласныеисогласные(переченьсловворфографическомсловареучебника); 

— правильносписывать(безпропусковиискаженийбукв)словаипредложения,текстыобъёмомнеболее

25 слов; 

— писатьподдиктовку(безпропусковиискаженийбукв)слова,предложенияиз3—5слов,тек-

стыобъёмомнеболее20 слов,правописаниекоторыхнерасходитсяспроизношением; 

— находитьиисправлятьошибкинаизученныеправила,описки; 

— пониматьпрослушанныйтекст; 

— читатьвслухипросебя(спониманием)короткиетекстыссоблюдениеминтонацииипаузвсо-

ответствиисо знакамипрепинания вконцепредложения; 

— находитьвтекстеслова,значениекоторыхтребуетуточнения; 

— составлятьпредложениеизнабораформслов; 

— устносоставлять текстиз3—5предложенийпосюжетнымкартинкаминаблюдениям; 

— использоватьизученныепонятиявпроцессерешения учебныхзадач. 
 

2 КЛАСС 

Кконцуобучениявовторомклассеобучающийсянаучится: 

— осознаватьязыккакосновноесредствообщения; 

— характеризоватьсогласныезвукивнесловаивсловепозаданнымпараметрам:согласныйпар-

ный/непарныйпотвёрдости/мягкости;согласныйпарный/непарныйпозвонкости/глухости; 

— определятьколичествослоговвслове(втомчислепристечениисогласных);делитьсловонаслоги; 

— устанавливатьсоотношениезвуковогоибуквенногосостава,втомчислесучётомфункцийбукве,ё, ю, 

я; 
— обозначатьнаписьмемягкостьсогласныхзвуковбуквоймягкийзнаквсерединеслова; 

— находитьоднокоренныеслова; 

— выделятьвсловекорень(простыеслучаи); 

— выделятьвсловеокончание; 

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

уточнятьзначение по учебным словарям; случаи употребления синонимов и антонимов (без 

называниятерминов); 

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

— распознаватьслова,отвечающиенавопросы«чтоделать?»,«что сделать?»идр.; 

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

— определятьвидпредложенияпоцеливысказыванияипоэмоциональнойокраске; 

— находитьместоорфограммыв словеимеждусловаминаизученныеправила; 

— применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; щн, нч; прове-

ряемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне 

слова;непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словареучебника);прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличкахживотных, 

географическихназваниях;раздельноенаписаниепредлоговсименамисуществительными,разделит

ельныймягкийзнак; 
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— правильносписывать(безпропусковиискаженийбукв)словаипредложения,текстыобъёмомнеболее

50 слов; 

— писатьподдиктовку(безпропусковиискаженийбукв)слова,предложения,текстыобъёмомнеболее4

5 словсучётомизученныхправилправописания; 

— находитьиисправлятьошибкинаизученныеправила,описки; 

— пользоватьсятолковым,орфографическим,орфоэпическимсловарями учебника; 

— строитьустное диалогическое имонологическое высказывание (2—4предложенияна опреде-

лённуютему,понаблюдениям)ссоблюдениеморфоэпическихнорм,правильнойинтонации; 

— формулироватьпростыевыводынаосновепрочитанного(услышанного)устноиписьменно(1—2 

предложения); 

— составлятьпредложенияизслов,устанавливаямеждунимисмысловуюсвязьповопросам; 

— определятьтемутекстаиозаглавливатьтекст,отражаяеготему; 

— составлятьтекстизразрозненныхпредложений,частейтекста; 

— писатьподробноеизложениеповествовательноготекстаобъёмом30—45словсопоройнаво-просы; 

— объяснятьсвоимисловамизначениеизученныхпонятий;использоватьизученныепонятия. 
 

3 КЛАСС 

Кконцуобучениявтретьемклассеобучающийсянаучится: 

— объяснятьзначениерусскогоязыкакакгосударственногоязыкаРоссийскойФедерации; 

— характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным пара-

метрам; 

— производитьзвуко-буквенныйанализслова(всловахсорфограммами;безтранскрибирования); 

— определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; устанавливать соот-

ношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом функций букв е, ё, ю, я, в 

словахсразделительнымиь, ъ,всловахснепроизносимыми согласными; 

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

словаи слова с омонимичными корнями (без называния термина); различать однокоренные 

слова исинонимы; 

— находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суф-

фикс; 

— выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и антонимы 

ксловамразныхчастей речи; 

— распознаватьслова,употреблённыевпрямомипереносномзначении(простыеслучаи); 

— определятьзначениесловавтексте; 

— распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён существи-

тельных:род,  число,  падеж;  склонять  в  единственном  числе  имена  существительныес 

ударными окончаниями; 

— распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён прилагатель-

ных:род,   число,   падеж;   изменять   имена   прилагательные   по   падежам,   числам,   

родам(вединственномчисле) всоответствии спадежом,числоми родомимёнсуществительных; 

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

лать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род (в прошед-

шем времени); изменять глагол по временам (простые случаи), в прошедшем времени — по ро-

дам; 

— распознавать личные местоимения (в начальной форме); использовать личные местоимения 

дляустранениянеоправданныхповтороввтексте; 

— различатьпредлогииприставки; 

— определятьвидпредложенияпоцеливысказыванияипоэмоциональнойокраске; 

— находитьглавныеивторостепенные(безделениянавиды)членыпредложения; 

— распознаватьраспространённыеинераспространённыепредложения; 

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

ченные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и согласные (перечень 

словворфографическомсловареучебника);непроизносимыесогласныевкорнеслова;разделитель- 
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ный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

несглаголами;раздельноенаписаниепредлоговсословами; 

— правильносписывать слова,предложения,текстыобъёмомнеболее70слов; 

— писатьподдиктовкутекстыобъёмомнеболее65словсучётомизученныхправилправописа-ния; 

— находитьиисправлятьошибкинаизученныеправила,описки; 

— пониматьтекстыразныхтипов,находитьвтекстезаданнуюинформацию; 

— формулировать простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации устно 

иписьменно(1—2 предложения); 

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

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

интонации;создавать небольшие устные и письменные тексты (2—4 предложения), содержащие 

приглаше-ние,просьбу,извинение,благодарность,отказ,сиспользованиемнормречевогоэтикета; 

— определятьсвязьпредложенийвтексте(спомощьюличныхместоимений,синонимов,союзов 

и,а,но); 

— определятьключевыесловавтексте; 

— определятьтемутекста иосновнуюмысль текста; 

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

ихсмысловоесодержание; 

— составлятьплантекста,создаватьпонемутекстикорректировать текст; 

— писатьподробноеизложениепозаданному,коллективноилисамостоятельносоставленномуплану; 

— объяснятьсвоимисловамизначениеизученныхпонятий,использоватьизученныепонятия; 

— уточнятьзначениесловаспомощьютолковогословаря. 
 

4 КЛАСС 

Кконцуобучениявчетвёртомклассеобучающийсянаучится: 

— осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, 

осознаватьязыккак однуизглавныхдуховно-нравственныхценностейнарода; 

— объяснять роль языка как основного средства общения; объяснять роль русского языка как гос-

ударственногоязыкаРоссийской Федерациииязыкамежнациональногообщения; 

— осознаватьправильнуюустнуюиписьменнуюречькакпоказательобщейкультурычеловека; 

— проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике алгорит-

мом); 

— подбиратькпредложеннымсловамсинонимы;подбиратькпредложеннымсловамантонимы; 

— выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова по кон-

тексту; 

— проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять схему со-

ставаслова; соотноситьсоставсловаспредставленной схемой; 

— устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме изученного) по ком-

плексуосвоенныхграмматическихпризнаков; 

— определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, число, 

падеж;проводитьразбор имени существительного какчастиречи; 

— определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном числе), 

число,падеж;проводитьразборимени прилагательногокакчастиречи; 

— устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грамматические призна-

киглаголов:спряжение,   время,   лицо   (в   настоящем   и   будущем   времени),   число,   род(в 

прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем вре-

менипо лицами числам(спрягать);проводитьразборглаголакак части речи; 

— определятьграмматическиепризнакиличногоместоимениявначальнойформе:лицо,число,род (у 

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

дляустранениянеоправданныхповторов втексте; 

— различать предложение,словосочетаниеислово; 

— классифицироватьпредложенияпоцеливысказыванияи поэмоциональнойокраске; 
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— различатьраспространённыеинераспространённыепредложения; 

— распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с 

однороднымичленами;использоватьпредложениясоднородными членамивречи; 

— разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух про-

стых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без 

называниятерминов); составлять простые распространённые и сложные предложения, 

состоящие из двухпростых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные 

предложения без назы-ваниятерминов); 

— производитьсинтаксическийразборпростогопредложения; 

— находитьместоорфограммыв словеимеждусловаминаизученныеправила; 

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

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

окончания имёнсуществительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме 

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

имёнприлагатель-ных; 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 оконча-ния глаголов; знаки препинания в предложениях с однородными 

членами, соединёнными сою-зами и, а, но и без союзов; 

— правильносписыватьтекстыобъёмомнеболее85слов; 

— писатьподдиктовкутекстыобъёмомнеболее80словсучётомизученныхправилправописа-ния; 

— находитьиисправлятьорфографическиеипунктуационныеошибкинаизученныеправила,описки; 

— осознаватьситуациюобщения(скакойцелью,скем,гдепроисходитобщение);выбиратьадек-

ватныеязыковыесредствавситуации общения; 

— строитьустноедиалогическоеимонологическоевысказывание(4—

6предложений),соблюдаяорфоэпическиенормы,правильную интонацию,нормы 

речевоговзаимодействия; 

— создаватьнебольшиеустныеиписьменныетексты(3—5предложений)дляконкретнойситуа-

цииписьменногообщения(письма, поздравительныеоткрытки,объявления идр.); 

— определятьтемуиосновнуюмысльтекста;самостоятельноозаглавливатьтекстсопоройнате-

муилиосновную мысль; 

— корректироватьпорядокпредложенийичастейтекста; 

— составлятьпланкзаданнымтекстам; 

— осуществлятьподробныйпересказтекста(устноиписьменно); 

— осуществлятьвыборочныйпересказтекста(устно); 

— писать(послепредварительнойподготовки)сочиненияпозаданнымтемам; 

— осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; формулировать устно 

иписьменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; интерпретиро-

вать и обобщать содержащуюся втексте информацию; 

— объяснятьсвоимисловамизначениеизученныхпонятий;использоватьизученныепонятия; 

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

ных электронныхресурсов,включённыхвфедеральныйперечень. 
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ЛИТЕРАТУРНОЕЧТЕНИЕ 
 

Программа по учебному предмету «Литературное чтение» (предметная область «Русский язык 

илитературное чтение») включает: пояснительную записку; содержание обучения; планируемые ре-

зультатыосвоения программыучебного предмета;тематическоепланирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику психо-

логических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в структуре учебного 

плана,атакжеподходыкотборусодержания,планируемымрезультатами тематическомупланированию. 

Содержание обучения раскрывают содержательные линии, которые предлагаются для обязательно-

го изучения в каждом классе начальной школы. Содержание обучения в каждом классе 

завершаетсяперечнем универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных, 

регулятивных), ко-торые возможно формировать средствами учебного предмета «Литературное 

чтение» с учётом воз-растных особенностеймладшихшкольников1. 

Планируемыерезультатывключаютличностные,метапредметныерезультатызапериодобучения,атакж

епредметныедостижениямладшегошкольниказакаждыйгодобучениявначальнойшколе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам, выделен-

ным в содержании обучения каждого класса, а также раскрывается характеристика деятельности, ме-

тоды и формы организации обучения, которые целесообразно использовать при изучении того 

илииного раздела. В тематическом планировании представлены также способы организации 

дифферен-цированногообучения. 

 

 

 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» на уровне начального общего об-

разования составлена на основе Требований к результатам освоения программы начального 

общегообразования Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

обра-зования(далее—ФГОСНОО)2,атакжеориентировананацелевыеприоритетыдуховно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные вПрограм-

мевоспитания3. 

«Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной школы, который 

обеспечивает,наряду с достижением предметных результатов, становление базового умения, 

необходимого 

дляуспешногоизучениядругихпредметовидальнейшегообучения,читательскойграмотностиизаклады-

ваетосновыинтеллектуального,речевого,эмоционального,духовно-

нравственногоразвитиямладшихшкольников.Курс 

«Литературноечтение»призванввестиребёнкавмирхудожественнойлитературы,обеспечить 

формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов работы с различными ви-дами 

текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учётом этого направлен на общее и ли-

тературное развитие младшего школьника, реализацию творческих способностей обучающегося, 

атакженаобеспечениепреемственности визучениисистематического курсалитературы. 

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного читателя, мотиви-
рованногокиспользованиючитательскойдеятельностикаксредствасамообразованияисаморазви- 

 
1C учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции регулятивных (определённые 

волевыеусилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и 

коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий(способностьвербальнымисредствамиустанавливатьвзаимоотношения),ихпереченьда

нвспециаль-номразделе«Совместнаядеятельность». 
2Утверждён приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 286 (зарегистрирован Министер-

ствомюстицииРоссийскойФедерации05.07.2021г. №64100). 
3Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 02.06.2020 г. №2/20). 
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тия, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально откли-

кающегося на прослушанное или прочитанное произведение. Приобретённые младшими школьника-

ми знания, полученный опыт решения учебных задач, а также сформированность предметных и уни-

версальных действий в процессе изучения предмета«Литературное чтение» станут 

фундаментомобучениявосновномзвенешколы,атакжебудутвостребованывжизни. 

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного чтения и 

решениемследующихзадач: 

— формированиеумладшихшкольниковположительноймотивацииксистематическомучтениюислуш

аниюхудожественнойлитературыипроизведенийустногонародноготворчества; 

— достижениенеобходимогодляпродолженияобразованияуровняобщегоречевогоразвития; 

— осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного творче-

ствадля всестороннегоразвитияличности человека; 

— первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и произ-

веденийустного народного творчества; 

— овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного использова-

ния при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и стихотворная 

речь;жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); устное народное 

твор-чество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная 

сказ-ка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; литературный 

герой;образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, 

смысловыечасти;стихотворение (ритм,рифма);средства 

художественнойвыразительности(сравнение,эпитет,олицетворение); 

— овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющимпонимать смыслпрочитанного,адекватно воспринимать чтениеслушателями). 

Рабочая программа представляет возможный вариант распределения предметного содержания 

погодам обучения с характеристикой планируемых результатов, отражает примерную последователь-

ность изучения тем/разделов, содержит рекомендации по объёму учебного времени с выделением ре-

зервных часов, позволяющие учитывать индивидуальные потребности и способности обучающихся 

иорганизовывать дифференцированный подход, а также предоставляет возможности для 

реализацииразличных методических подходов к преподаванию учебного предмета «Литературное 

чтение» приусловиисохранения обязательной частисодержаниякурса. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие направления лите-

ратурногообразованиямладшегошкольника:речеваяичитательскаядеятельности,кругчтения,творческа

ядеятельность. 

В основу отбора произведений положены общедидактические принципы обучения: 

соответствиевозрастным возможностям и особенностям восприятия младшим школьником 

фольклорных произве-дений и литературных текстов; представленность в произведениях 

нравственно-эстетических ценно-стей, культурных традиций народов России, отдельных 

произведений выдающихся представителеймировой детской литературы. При отборе произведений 

для слушания и чтения учитывались преем-ственные связи с дошкольным опытом знакомства с 

произведениями фольклора, художественнымипроизведениями детской литературы, а также 

перспективы изучения предмета «Литература» в основ-ной школе. Важным принципом отбора 

содержания предмета «Литературное чтение» является пред-ставленность разных жанров, видов и 

стилей произведений, обеспечивающих формирование функци-ональной литературной грамотности 

младшего школьника, а также возможность достижения мета-предметных результатов, способности 

обучающегося воспринимать различные учебные тексты 

приизучениидругихпредметовучебногоплананачальной школы. 

Планируемыерезультатывключаютличностные,метапредметныерезультатызапериодобучения,атакж

епредметныедостижениямладшегошкольниказакаждыйгодобучениявначальнойшколе. 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету «Литература», 

которыйизучаетсявосновнойшколе. 

Освоение программы по предмету «Литературное чтение» в 1 классе начинается вводным инте-

грированнымкурсом«Обучениеграмоте»1(180ч:100чпредмета«Русскийязык»и80чпредмета 
 

1 Содержаниекурса«Обучениеграмоте»представленовПримернойрабочейпрограммеучебногопредмета«Русскийязык». 
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«Литературное чтение»). После периода обучения грамоте начинается раздельное изучение предме-

тов«Русский язык» и«Литературное чтение», на курс«Литературное чтение» в 1 классе 

отводитсянеменее10учебныхнедель(40часов),во2—4классах—по136ч(4чвнеделювкаждом 

классе)1. 
 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ 

 

1 КЛАСС 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста произведений ху-

дожественной литературы и устного народного творчества (не менее четырёх произведений). Фольк-

лорная 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. 

Нравствен-ные ценности и идеи, традиции, быт, культура в русских народных и литературных 

(авторских) сказ-

ках,поступки,отражающиенравственныекачества(отношениекприроде,людям,предметам). 

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения» (общее представление): чему по-

священо, о чём рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея (чему учит? какие ка-

чества 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 по-ступков. Понимание заголовка произведения, его соотношения с содержанием 

произведения и егоидеей.Осознаниенравственно-

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

Произведенияороднойприроде.Восприятиеисамостоятельноечтениепоэтическихпроизведенийоприр

оде(напримеретрёх-четырёхдоступныхпроизведенийА.С.Пушкина,Ф.И.Тютчева,А.К.Тол-

стого,С.А.Есенина,А.Н.Плещеева,Е.А.Баратынского,И.С.Никитина,Е.Ф.Трутневой,А.Л.Бар-

то,С.Я.Маршакаидр.).Темапоэтическихпроизведений:звукиикраскиприроды,временагода,чело-

векиприрода;Родина,природародногокрая.Особенностистихотворнойречи,сравнениеспрозаиче-

ской:рифма,ритм(практическоеознакомление).Настроение,котороерождаетпоэтическоепроизведе-ние. 

Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, природе родного края. Иллю-

страциякпроизведениюкакотражениеэмоциональногооткликанапроизведение.Выразительноечте-ние 

поэзии. Роль интонации при выразительном чтении. Интонационный рисунок 

выразительногочтения:ритм, темп, силаголоса. 

Устное народное творчество — малые фольклорные жанры (не менее шести произведений). Мно-

гообразие 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. По-словицы—

проявлениенародноймудрости,средствовоспитанияпониманияжизненныхправил. 

Произведения о братьях наших меньших (трёх-четырёх авторов по выбору). Животные — 

героипроизведений. Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и животных — 

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

научно-познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описание его внешности, поступки, 

речь, вза-имоотношения с другими героями произведения. Авторское отношение к герою. Осознание 

нрав-ственно-этическихпонятий:любовьи заботаоживотных. 
 

 

 

 

 
 

1 Количествочасовнаизучениекурса«Литературное чтение» во2—4классахможетбытьсокращенодо102чвкаждом 

классесучётомособенностей учебногопланаобразовательнойорганизации. 
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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 

идр.). Осознание нравственно-этических понятий: чувство любви как привязанность одного человека 

кдругому(материкребёнку,детейкматери,близким),проявлениелюбвиизаботыородныхлюдях. 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх произведений). Спо-

собность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном проявлении, необычное 

вобыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в произведении реалистических событий 

снеобычными,сказочными, фантастическими. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что книга — ис-

точник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации — элементы ориентировки в 

книге.Умениеиспользоватьтематическийкаталогпри выборекнигвбиблиотеке. 
 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в первом классе 

способствуетосвоению напропедевтическом уровнерядауниверсальныхучебныхдействий. 
Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

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

приятиюинебольшиепо объёмупрозаическиеи стихотворныепроизведения; 

— пониматьфактическоесодержаниепрочитанногоилипрослушанногопроизведения; 

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

головок, содержание произведения, сказка (фольклорная и литературная), автор, герой, 

рассказ,стихотворение(впределахизученного); 

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

илитературная),стихотворение, рассказ); 

— анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность событий в произведе-

нии, характеризовать героя, давать положительную или отрицательную оценку его 

поступкам,задавать вопросы по фактическомусодержанию; 

— сравниватьпроизведенияпотеме,настроению,котороеоновызывает. 

Работа синформацией: 

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

видахзрительногоискусства(фильм, спектакльи т.д.); 

— соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста, которые соответ-

ствуютиллюстрации. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

— читатьнаизустьстихотворения,соблюдатьорфоэпическиеипунктуационныенормы; 

— участвоватьвбеседепообсуждениюпрослушанногоилипрочитанноготекста:слушатьсобе-

седника,отвечать навопросы,высказывать своёотношениекобсуждаемойпроблеме; 

— пересказывать(устно)содержаниепроизведениясопоройнавопросы,рисунки,предложенныйплан; 

— объяснятьсвоимисловамизначениеизученныхпонятий; 

— описыватьсвоёнастроениепослеслушания(чтения)стихотворений,сказок,рассказов. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

— пониматьиудерживатьпоставленнуюучебнуюзадачу,вслучаенеобходимостиобращатьсязапомощ

ьюкучителю; 

— проявлятьжеланиесамостоятельночитать,совершенствоватьсвойнавыкчтения; 

— снебольшойпомощьюучителяоцениватьсвоиуспехи/трудностивосвоениичитательскойдея-

тельности. 

Совместнаядеятельность: 

— проявлятьжеланиеработатьвпарах,небольшихгруппах; 

— проявлятькультурувзаимодействия,терпение,умениедоговариваться,ответственновыполнятьсво

ючастьработы. 
 

2 КЛАСС 

О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не менее трёх стихотворений 
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И.С. Никитина, Ф. П. Савинова, А. А. Прокофьева, Н. М. Рубцова, С. А. Есенина и др.). 

Патриотическоезвучание произведений о родном крае и природе. Отражение в произведениях 

нравственно-этическихпонятий: любовь к Родине, родному краю, Отечеству. Анализ заголовка, 

соотнесение его с главноймыслью и идеей произведения. Иллюстрация к произведению как 

отражение эмоционального откли-ка на произведение. Отражение темы Родины в изобразительном 

искусстве (пейзажи И. И. Левитана,И.И. Шишкина, В. Д.Поленоваи др.). 

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

талки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по выбору). Шуточные фольклорные произведе-

ния — скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их роль в речи. Игра со словом, «пере-

вёртыш событий» как основа построения небылиц. Ритм и счёт — основные средства выразительно-

сти и построения считалки. Народные песни, их особенности. Загадка как жанр фольклора, тематиче-

скиегруппызагадок.Сказка—выражениенародноймудрости,нравственнаяидеяфольклорныхска- 

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

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

иязыка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке (общее представление): наличие присказки, по-

стоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные произведения народов России: отражение в сказ-

кахнародного 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). 

Эстетическоевосприятие явлений природы (звуки, краски времён года). Средства выразительности 

при описанииприроды: сравнение и эпитет. Настроение, которое создаёт пейзажная лирика. 

Иллюстрация как от-ражение эмоционального отклика на произведение. Отражение темы «Времена 

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

И. И. Шишкина идр.)имузыкальныхпроизведениях 

(например,произведенияП.И.Чайковского,А.Вивальдиидр.). 

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

кругачтения: 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 

произведенияхнравственно-этических понятий: дружба, терпение, уважение, помощь друг другу. 

Главная мысльпроизведения. Герой произведения (введение понятия «главный герой»), его 

характеристика (порт-рет),оценкапоступков. 

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

изведения по выбору, не менее четырёх). Фольклорная основа авторских сказок: сравнение 

сюжетов,героев, особенностей языка (например, народная сказка «Золотая рыбка» и «Сказка о рыбаке 

и рыб-ке» А. С. Пушкина, народная сказка «Морозко» и сказка «Мороз Иванович» В. Ф. Одоевского). 

Темадружбы в произведениях зарубежных авторов. Составление плана произведения: части текста, 

ихглавныетемы.Иллюстрации,ихзначениевраскрытиисодержанияпроизведения. 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных (песни, 

загадки,сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не менее пяти авторов). 

Дружбалюдейиживотных—темалитературы(произведенияД.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 ху-дожественном и научно-познавательном тексте.Приёмыраскрытияавтором отношенийлюдей 

иживотных.Нравственно-этические понятия:отношениечеловека 

кживотным(любовьизабота).Особенности басни как жанра литературы, прозаические и стихотворные 

басни (на примере произ-ведений И. А. Крылова, Л. Н. Толстого). Мораль басни как нравственный 

урок (поучение). Знаком-ствос 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 

творчествеписателей и фольклорных произведениях (по выбору). Отражение нравственных семейных 

ценностейв произведениях о семье: любовь и сопереживание, уважение и внимание к старшему 

поколению, ра-дость общения и защищённость в семье. Тема художественных произведений: 

Международный жен-скийдень, День Победы. 
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Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не менее двух произведе-

ний): 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 

сюжетовсказок разных народов. Тема дружбы в произведениях зарубежных авторов. Составление 

плана ху-дожественного произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в 

раскрытиисодержанияпроизведения. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Книга как ис-

точник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, аннотация, 

иллюстрация.Выбор книг на основе рекомендательного списка, тематические картотеки библиотеки. 

Книга учеб-ная,художественная, справочная. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» во втором классе 

способствуетосвоению напропедевтическом уровнерядауниверсальныхучебныхдействий. 
 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

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

приятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения (без 

отметочногооценивания); 

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

тях и для детей, о животных, о семье, о чудесах и превращениях), по жанрам 

(произведенияустного народного творчества, сказка (фольклорная и литературная), рассказ, 

басня, стихотво-рение); 

— характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного народного творчества, ли-

тературнаясказка, рассказ, басня, стихотворение); 

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

произведения,находить в тексте слова, подтверждающие характеристику героя, оценивать его 

поступки, срав-нивать героев по предложенному алгоритму, устанавливать последовательность 

событий (дей-ствий)всказкеи рассказе; 

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

втексте сравнения, эпитеты, слова в переносном значении, объяснять значение незнакомого сло-

васопорой наконтексти по словарю. 

Работа синформацией: 

— соотноситьиллюстрациистекстомпроизведения; 

— ориентироватьсявсодержаниикниги,каталоге,выбиратькнигупоавтору,каталогунаосноверекомен

дованногосписка; 

— поинформации,представленнойвоглавлении,виллюстрацияхпредполагатьтемуисодержа-

ниекниги; 

— пользоватьсясловарямидляуточнениязначениянезнакомогослова. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

— участвоватьвдиалоге:отвечатьнавопросы,краткообъяснятьсвоиответы,дополнятьответыдругихуч

астников,составлятьсвоивопросыи высказыванияназаданнуютему; 

— пересказыватьподробноивыборочнопрочитанноепроизведение; 

— обсуждать(впарах,группах)содержаниетекста,формулировать(устно)простыевыводынаос-

новепрочитанного/прослушанного произведения; 

— описывать(устно)картиныприроды; 

— сочинятьпоаналогииспрочитанным(загадки,рассказы,небольшиесказки); 

— участвоватьвинсценировкахидраматизацииотрывковизхудожественныхпроизведений. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

— оцениватьсвоёэмоциональноесостояние,возникшееприпрочтении/слушаниипроизведения; 

— удерживатьвпамятипоследовательностьсобытийпрослушанного/прочитанноготекста; 

— контролироватьвыполнениепоставленнойучебнойзадачипричтении/слушаниипроизведения; 

— проверять(пообразцу)выполнениепоставленной учебнойзадачи. 

Совместнаядеятельность: 
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— выбиратьсебепартнёровпосовместнойдеятельности; 

— распределятьработу,договариваться,приходитькобщемурешению,отвечатьзаобщийрезуль-тат 

работы. 

—  
 

3 КЛАСС 

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 прошло-му и настоящему своей страны и родного края — главные идеи, нравственные ценности, 

выраженныев произведениях о Родине. Образ Родины в стихотворных и прозаических произведениях 

писателей ипоэтов ХIХ и ХХ веков. Осознание нравственно-этических понятий: любовь к родной 

стороне, малойродине, гордость за красоту и величие своей Отчизны. Роль и особенности заголовка 

произведения.Репродукции картин как иллюстрации к произведениям о Родине. Использование 

средств вырази-тельностипри чтении вслух: интонация,темп, ритм, логическиеударения. 

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры фольклора (пословицы, по-

тешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). Знакомство с видами загадок. По-

словицы народов России (значение, характеристика, нравственная основа). Книги и словари, создан-

ные В. И. Далем. Активный словарь устной речи: использование образных слов, пословиц и погово-

рок,крылатых выражений.Нравственныеценностивфольклорных произведенияхнародовРоссии. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных правил. 

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

(ком-позиция), язык (лексика). Характеристика героя, волшебные помощники, иллюстрация как 

отражениесюжета 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 планасказки. 

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. Описание картин при-

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

важномисторическом событии. Фольклорные особенности жанра былин: язык (напевность 

исполнения, вы-разительность), характеристика главного героя (где жил, чем занимался, какими 

качествами обладал).Характеристика былин как героического песенного сказа, их особенности (тема, 

язык). Язык былин,устаревшие слова, их место в былине и представление в современной лексике. 

Репродукции картинкакиллюстрациик эпизодамфольклорного произведения. 

Творчество А. С. Пушкина. А. С. Пушкин — великий русский поэт. Лирические произведения А. 

С.Пушкина: средства художественной выразительности (сравнение, эпитет); рифма, ритм. Литератур-

ные сказки А. С. Пушкина в стихах (по выбору, например, «Сказка о царе Салтане, о сыне его слав-

ном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»). Нравствен-

ный смысл произведения, структура сказочного текста, особенности сюжета, приём повтора как ос-

нова изменения сюжета. Связь пушкинских сказок с фольклорными. Положительные и отрицатель-

ные 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 чу-

жие недостатки. Иносказание в баснях. И. А. Крылов — великий русский баснописец. Басни И. 

А.Крылова (не менее двух): назначение, темы и герои, особенности языка. Явная и скрытая мораль 

ба-сен.Использованиекрылатыхвыражений вречи. 

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

произведениякакспособпередачичувствлюдей,автора.Картиныприродывпроизведенияхпоэтовиписате

лей(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. Пау-

стовского и др. Чувства, вызываемые лирическими произведениями. Средства выразительности 

впроизведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. Звукопись, её выразительное зна-

чение. Олицетворение как одно из средств выразительности лирического произведения. Живопис-

ные полотна как иллюстрация к лирическому произведению: пейзаж. Сравнение средств 

созданияпейзажавтексте-

описании(эпитеты,сравнения,олицетворения),визобразительномискусстве(цвет,композиция),в 
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произведенияхмузыкальногоискусства(тон,темп,мелодия). 

Творчество Л. Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л. Н. Толстого: сказки, расска-

зы, басни, быль (не менее трёх произведений). Рассказ как повествование: связь содержания с реаль-

ным событием. Структурные части произведения (композиция): начало, завязка действия, кульмина-

ция, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные виды планов. Сюжет рассказа: основные собы-

тия, главные герои, действующие лица, различение рассказчика и автора произведения. Художе-

ственныеособенноститекста-описания, текста-рассуждения. 

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). Круг чтения: про-

изведения 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). 

Составлениеаннотации. 

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): произ-веденияД.Н.Мамина-

Сибиряка,К.Г.Паустовского,М.М.Пришвина,С.В.Образцова,В.Л.Дуро- 

ва, Б. С. Житкова. Особенности рассказа: тема, герои, реальность событий, композиция, объекты опи-

сания(портрет героя,описаниеинтерьера). 

Произведения о детях. Дети — герои произведений: раскрытие тем «Разные детские судьбы», «Де-

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

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

созда-ния произведения: судьбы крестьянских детей, дети на войне (произведения по выбору двух-

трёх ав-торов). Основные события сюжета, отношение к ним героев произведения. Оценка 

нравственных ка-честв,проявляющихсяввоенноевремя. 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой юмористического произ-

ведения. Средства выразительности текста юмористического содержания: преувеличение. 

Авторыюмористических рассказов (не менее двух произведений): М. М. Зощенко, Н. Н. Носов, В. В. 

Го-лявкинидр. 

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трёх авторов по выбору): 

литературныесказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Ц. Топелиуса, Р. Киплинга, Дж. Родари, С. 

Лагерлёф. Особенно-сти авторских сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы о животных зарубежных 

писателей. Известныепереводчикизарубежнойлитературы: С.Я. Маршак,К.И.Чуковский,Б. В.Заходер. 

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

Ценностьчтения художественной литературы и фольклора, осознание важности читательской 

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

аннотация, преди-словие, иллюстрации). Правила юного читателя. Книга как особый вид искусства. 

Общее представле-ниео первыхкнигахнаРуси, знакомство срукописнымикнигами. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в третьем классе 

способствуетосвоениюрядауниверсальныхучебныхдействий. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

— читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произ-

ведения(без отметочного оценивания); 

— различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, народные и авторские произ-

ведения; 

— анализироватьтекст:обосновыватьпринадлежностькжанру,определятьтемуиглавнуюмысль, 

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

определятькомпозициюпроизведения,характеризовать героя; 

— конструироватьплантекста,дополнятьивосстанавливатьнарушеннуюпоследовательность; 

— сравниватьпроизведения,относящиесякоднойтеме,норазнымжанрам;произведенияодногожанра,

но разной тематики; 

— исследоватьтекст:находитьописаниявпроизведенияхразныхжанров(портрет,пейзаж,инте-рьер). 

Работа синформацией: 

— сравниватьинформациюсловесную(текст),графическую/изобразительную(иллюстрация),зву-

ковую(музыкальноепроизведение); 
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— подбиратьиллюстрацииктексту,соотноситьпроизведениялитературыиизобразительногоис-

кусствапо тематике, настроению, средствамвыразительности; 

— выбиратькнигувбиблиотеке всоответствиисучебнойзадачей;составлять аннотацию. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

— читатьтекстсразнымиинтонациями,передаваясвоёотношениексобытиям,героямпроизведе-ния; 

— формулироватьвопросыпоосновнымсобытиямтекста; 

— пересказыватьтекст(подробно,выборочно,сизменениемлица); 

— выразительноисполнятьстихотворноепроизведение,создаваясоответствующеенастроение; 

— сочинятьпростыеистории(сказки,рассказы)поаналогии. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

— приниматьцельчтения,удерживатьеёвпамяти,использоватьвзависимостиотучебнойзадачивидчте

ния, контролировать реализациюпоставленнойзадачичтения; 

— оцениватькачествосвоеговосприятиятекстанаслух; 

— выполнятьдействияконтроля/самоконтроляиоценкипроцессаирезультатадеятельности,принеобх

одимости вноситькоррективыввыполняемыедействия. 

Совместнаядеятельность: 

— участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать рав-

ноправиеи дружелюбие; 

— вколлективнойтеатрализованнойдеятельностичитатьпоролям,инсцениро-вать/драматизировать 

несложные произведения фольклора и художественной литературы; вы-бирать роль, 

договариватьсяо манерееёисполнения всоответствии собщимзамыслом; 

— осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части 

работы,оценивать свой вклад вобщеедело. 

 

 

4 КЛАСС 

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

ипрозаических 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 роднойземле в литературе разных народов (на примере писателей родного края, 

представителей разныхнародов России). Страницы истории России, великие люди и события: образы 

Александра Невского,Дмитрия Пожарского, Дмитрия Донского, Александра Суворова, Михаила 

Кутузова и других выда-ющихся защитников Отечества в литературе для детей. Отражение 

нравственной идеи: любовь к Ро-дине. Героическое прошлое России, тема Великой Отечественной 

войны в произведениях литературы(на примере рассказов А. П. Платонова, Л. А. Кассиля, В. К. 

Железняка, С. П. Алексеева). Осознаниепонятия:поступок, подвиг. 

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

натемуВеликой Отечественной войны. 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная культура (произведе-

ния по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, обрядовый (календар-

ный). Культурное значение фольклора для появления художественной литературы. Малые 

жанрыфольклора (назначение, сравнение, классификация). Собиратели фольклора (А. Н. Афанасьев, 

В. И.Даль). Виды сказок: о животных, бытовые, волшебные. Отражение в произведениях фольклора 

нрав-ственных ценностей, быта и культуры народов мира. Сходство фольклорных произведений 

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

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

защитникстраны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни Никитича, 

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

вырази-тельности в былине: устойчивые выражения, повторы, гипербола. Устаревшие слова, их 

место в бы-лине и представление в современной лексике. Народные былинно-сказочные темы в 

творчестве ху-дожникаВ. М.Васнецова. 
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Творчество А. С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А. С. Пушкина. Сред-

ства художественной выразительности в стихотворном произведении (сравнение, эпитет, олицетво-

рение, метафора). Круг чтения: литературные сказки А. С. Пушкина в стихах: «Сказка о мёртвой ца-

ревне и о семи богатырях». Фольклорная основа авторской сказки. Положительные и 

отрицательныегерои,волшебныепомощники, язык авторскойсказки. 

ТворчествоИ.А.Крылова.Представлениеобаснекаклиро-

эпическомжанре.Кругчтения:баснинапримерепроизведенийИ.А.Крылова,И.И.Хемницера,Л.Н.Толстог

о,С.В.Михалкова.Баснистихотворныеипрозаические(неменеетрёх).Развитиесобытийвбасне,еёгерои(п

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

особенности 

языка.ТворчествоМ.Ю.Лермонтова.Кругчтения:лирическиепроизведенияМ.Ю.Лермонтова(неме-

неетрёх).Средствахудожественнойвыразительности(сравнение,эпитет,олицетворение);рифма,ритм.Ме

тафоракак«свёрнутое»сравнение.Строфакакэлементкомпозициистихотворения.Пере- 

носноезначениесловвметафоре.Метафоравстихотворениях М.Ю.Лермонтова. 

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

ратурных сказок (произведения М. Ю. Лермонтова, П. П. Ершова, П. П. Бажова, С. Т. Аксакова, С. 

Я.Маршака и др.). Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь — особенность 

авторскойсказки.Иллюстрации всказке: назначение, особенности. 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ— ХХ веков. Лирика, лирические произве-

дения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с наблюдениями, 

описаниямиприроды. Круг чтения: лирические произведения поэтов и писателей (не менее пяти 

авторов по выбо-ру): В. А. Жуковский, Е. А. Баратынский, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, Н. А. Некрасов, 

И. А. Бунин, А. А.Блок, К. Д. Бальмонт, М. И. Цветаева и др. Темы стихотворных произведений, 

герой лирическогопроизведения. Авторские приёмы создания художественного образа в лирике. 

Средства выразитель-ности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, 

олицетворения, метафоры.Репродукциякартины как иллюстрацияклирическомупроизведению. 

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

инаучно-познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпический жанр (общее 

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

автобиографиче-ской повестиЛ. Н. Толстого«Детство».Особенности художественного текста-

описания: пейзаж,портретгероя,интерьер. Примерытекста-рассуждения врассказахЛ.Н.Толстого. 

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

иохрана природы — тема произведений литературы. Круг чтения (не менее трёх авторов): на 

примерепроизведений А. И. Куприна, В. П. Астафьева, К. Г. Паустовского, М. М. Пришвина, Ю. И. 

Коваля идр. 

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

шениях со взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее трёх авторов): А. П. Чехо-

ва, Б. С. Житкова, Н. Г. Гарина-Михайловского, В. В. Крапивина и др. Словесный портрет героя 

какего характеристика. Авторский способ выражения главной мысли. Основные события сюжета, 

отно-шениек нимгероев. 

Пьеса. Знакомство с новым жанром — пьесой-сказкой. Пьеса — произведение литературы и теат-

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

сказка:драматическоеиэпическоепроизведения.Авторскиеремарки:назначение,содержание. 

Юмористическиепроизведения.Кругчтения(неменеедвухпроизведенийповыбору):юмористиче-ские 

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

лявкина. Герои юмористических произведений. Средства выразительности текста 

юмористическогосодержания:гипербола.Юмористическиепроизведениявкиноитеатре. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей. Литера-

турные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм, Э. Т. А. Гофмана, Т. Янссон и др. (по вы-

бору).Приключенческаялитература: произведенияДж.Свифта,МаркаТвена. 

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

ния и книги: книга — друг и учитель. Правила читателя и способы выбора книги (тематический, си-

стематический каталог). Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на 

внешниепоказатели книги), её справочно-иллюстративный материал. Очерк как повествование о 
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реальном со-бытии. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодиче-скаяпечать, справочныеиздания.Работасисточникамипериодической печати. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в четвёртом классе 

способствуетосвоениюрядауниверсальныхучебныхдействий. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

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

приятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения (без 

отметочногооценивания); 

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

ста; 

— анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность к жанру, опре-

делять тему и главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, устанавливать 

взаимосвязьмеждусобытиями, эпизодами текста; 

— характеризовать героя и давать оценку его поступкам; сравнивать героев одного 

произведенияпо предложенным критериям, самостоятельно выбирать критерий сопоставления 

героев, их по-ступков(по контрастуилианалогии); 

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

восстанавливатьнарушеннуюпоследовательность; 

— исследоватьтекст:находитьсредствахудожественнойвыразительности(сравнение,эпитет,олицетв

орение, метафора), описания в произведениях разных жанров (пейзаж, интерьер), выяв-

лятьособенностистихотворного текста (ритм,рифма, строфа). 

Работастекстом: 

— использоватьсправочнуюинформациюдляполучениядополнительнойинформациивсоответ-

ствиисучебной задачей; 

— характеризоватькнигупоеёэлементам(обложка,оглавление,аннотация,предисловие,иллю-

страции,примечания идр.); 

— выбиратькнигувбиблиотекевсоответствиис учебнойзадачей;составлять аннотацию. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

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

учебнымихудожественнымтекстам; 

— пересказыватьтекствсоответствиисучебнойзадачей; 

— рассказыватьотематикедетской литературы,олюбимомписателеиегопроизведениях; 

— оцениватьмнениеавторовогерояхисвоёотношение кним; 

— использоватьэлементыимпровизацииприисполнениифольклорныхпроизведений; 

— сочинять 

небольшиетекстыповествовательногоиописательногохарактерапонаблюдениям,назаданнуютему

. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

— пониматьзначениечтениядлясамообразованияисаморазвития;самостоятельноорганизовы-вать 

читательскую деятельностьвовремя досуга; 

— определятьцельвыразительногоисполненияиработыстекстом; 

— оцениватьвыступление(своёиодноклассников)сточкизренияпередачинастроения,особен-

ностейпроизведения игероев; 

— осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать причины 

возникшихошибок итрудностей, проявлять способностьпредвидетьихвпредстоящей работе. 

Совместнаядеятельность: 

— участвоватьвтеатрализованнойдеятельности:инсценированииидраматизации(читатьпоро-

лям,разыгрыватьсценки); соблюдать правилавзаимодействия; 

— ответственноотноситьсяксвоимобязанностямвпроцессесовместнойдеятельности,оцениватьсвойв

клад вобщеедело. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕЧТЕНИЕ» 

НАУРОВНЕНАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыпредмета«Литературноечтение»достигаютсявпроцессе 

единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную динамикуразвития 

личности младшего школьника, ориентированную на процессы самопознания, саморазви-тия и 

самовоспитания. Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чте-ние» 

отражают освоение младшими школьниками социально значимых норм и отношений, 

развитиепозитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным и 

духов-но-

нравственнымценностям,приобретениеопытаприменениясформированныхпредставленийиотношений 

напрактике. 

 
Гражданско-патриотическоевоспитание: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, проявление ин-

тереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание есте-

ственнойсвязипрошлогоинастоящеговкультуреобщества; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности 

кпрошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление уважения к тра-

дициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа произведений вы-

дающихсяпредставителей русскойлитературы и творчестванародовРоссии; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

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

и правилах меж-личностныхотношений. 

 
Духовно-нравственноевоспитание: 

— освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого челове-

ка, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других моральных ка-

честв к родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, социального ста-

туса,вероисповедания; 

— осознаниеэтическихпонятий,оценкаповеденияипоступковперсонажейхудожественныхпро-

изведенийвситуации нравственного выбора; 

— выражениесвоеговидениямира,индивидуальнойпозициипосредствомнакопленияисистема-

тизациилитературных впечатлений,разнообразныхпоэмоциональнойокраске; 

— неприятиелюбыхформповедения,направленныхнапричинениефизическогоиморальноговредадру

гимлюдям. 

 
Эстетическоевоспитание: 

— проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным ви-

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

идругих народов, готовность выражать своё отношение в разных видах художественной 

деятель-ности; 

— приобретениеэстетическогоопытаслушания,чтенияиэмоционально-

эстетическойоценкипроизведенийфольклораи художественнойлитературы; 

— понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, создаю-

щиххудожественный образ. 

 

Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяэмоциональногоблагополучия: 
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— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окру-

жающейсреде(втом числеинформационной); 

— бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью. 

 
Трудовоевоспитание: 

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

бережноеотношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, ин-тереск различнымпрофессиям. 

 
Экологическоевоспитание: 

— бережноеотношениекприроде,осознаниепроблемвзаимоотношенийчеловекаиживотных,отражён

ных влитературныхпроизведениях; 

— неприятиедействий,приносящихейвред. 
 

Ценностинаучногопознания: 

— ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, понима-

ние важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа выраже-

ниямыслей, чувств, идей автора; 

— овладениесмысловымчтениемдлярешенияразличногоуровняучебныхижизненныхзадач; 

— потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами литера-

туры, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности 

исамостоятельности в познании произведений фольклора и художественной литературы, 

творче-стваписателей. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обучающихся 

будутсформированыпознавательныеуниверсальные учебныедействия: 
базовыелогическиедействия: 

— сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить произведение 

иегоавтора,устанавливатьоснованиядлясравненияпроизведений,устанавливатьаналогии; 

— объединятьпроизведенияпожанру,авторскойпринадлежности; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по те-

мам,жанрами видам; 

— находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливатьнарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, 

отзыв по предло-женномуалгоритму; 

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

ложенногоалгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного 

текста,присоставлении плана,пересказетекста,характеристикепоступковгероев; 

базовыеисследовательскиедействия: 

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

основепредложенныхучителемвопросов; 

— формулироватьспомощьюучителяцель,планироватьизмененияобъекта,ситуации; 

— сравниватьнескольковариантоврешениязадачи,выбиратьнаиболееподходящий(наосновепредлож

енныхкритериев); 

— проводитьпопредложенномуплануопыт,несложноеисследованиепоустановлениюособенно-

стейобъектаизученияисвязеймеждуобъектами(часть—целое,причина—следствие); 

— формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатовпроведённо-

гонаблюдения (опыта, классификации,сравнения, исследования); 

— прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийиихпоследствияваналогичныхилисходны

хситуациях; 
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работа синформацией: 

— выбиратьисточникполученияинформации; 

— согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеинформацию,представ-

леннуювявномвиде; 

— распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилинаоснованиипредлож

енногоучителемспособаеёпроверки; 

— соблюдатьспомощьювзрослых(учителей,родителей(законныхпредставителей)правилаин-

формационнойбезопасности при поискеинформации всетиИнтернет; 

— анализироватьисоздаватьтекстовую,видео,графическую,звуковуюинформациювсоответ-

ствиисучебной задачей; 

— самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируютсякоммуникативныеуни-
версальныеучебныедействия: 

общение: 

— восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямииуслови-

ямиобщения взнакомой среде; 

— проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалогаидис-куссии; 

— признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

— корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 

— строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

— создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 

— готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

— подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 

Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируютсярегулятивныеунивер-
сальныеучебныедействия: 

самоорганизация: 

— планироватьдействияпорешению учебнойзадачидляполучениярезультата; 

— выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий; 

самоконтроль: 

— устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 

— корректироватьсвои учебныедействиядляпреодоленияошибок. 

Совместнаядеятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в кол-

лективныхзадачах)встандартной(типовой)ситуациинаосновепредложенногоформатаплани-

рования,распределенияпромежуточныхшаговисроков; 

— приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижению:распреде

лятьроли,договариваться,обсуждать процессирезультат совместнойработы; 

— проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

— ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

— оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

— выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы; 

 
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебному пред-

мету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной области, 

ориентированына применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных 

ситуациях и жизнен-ныхусловияхи представлены погодамобучения. 

 

1 КЛАСС 

Кконцуобучения впервомклассеобучающийсянаучится: 

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

жизненныхситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, находить в 

художе-ственныхпроизведениях 

отражениенравственныхценностей,традиций,бытаразныхнародов; 
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— владетьтехникойслоговогоплавногочтенияспереходомначтениецелымисловами,читатьосо-

знанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные для вос-

приятияинебольшиепообъёмупроизведениявтемпенеменее30словвминуту(безотметочно-

гооценивания); 

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 стихотворе-

нийоРодине, о детях,о семье, о роднойприродевразныевременагода; 

— различатьпрозаическую(нестихотворную)истихотворнуюречь; 

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

ственнойлитературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные 

илитературные),рассказы,стихотворения); 

— пониматьсодержаниепрослушанного/прочитанногопроизведения:отвечатьнавопросыпофактичес

комусодержаниюпроизведения; 

— владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного 

произведения:определять последовательность событий в произведении, характеризовать 

поступки (положи-тельные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с 

использованиемсловаря; 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы 

овпечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные понятия 

(автор,герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать свой ответ 

примерами изтекста; 

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

сопоройнапредложенныеключевые слова,вопросы, рисунки,предложенныйплан; 

— читатьпоролямссоблюдениемнормпроизношения,расстановкиударения; 

— составлятьвысказыванияпосодержанию произведения(неменее3предложений)по 

заданномуалгоритму; 

— сочинять небольшиетекстыпо предложенномуначалуидр. (неменее3предложений); 

— ориентироватьсявкниге/учебникепообложке,оглавлению,иллюстрациям; 

— выбиратькнигидлясамостоятельногочтенияпосоветувзрослогоисучётомрекомендательно-

госписка, рассказыватьопрочитанной книгепо предложенномуалгоритму; 

— обращатьсяксправочнойлитературедляполучениядополнительнойинформациивсоответ-

ствиисучебной задачей. 

 
2 КЛАСС 

Кконцуобучениявовторомклассеобучающийсянаучится: 

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

жизненныхситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебной 

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

выборочное, про-смотровое выборочное), находить в фольклоре и литературных произведениях 

отражение нрав-ственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, 

ориентироваться в нравствен-но-этическихпонятияхвконтексте изученныхпроизведений; 

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

приятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не 

менее40словвминуту(без отметочного оценивания); 

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

нийоРодине, о детях,о семье, о роднойприродевразныевременагода; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведе-

ния(ритм, рифма); 

— понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формули-

ровать вопросы по фактическомусодержаниюпроизведения; 

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

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

и худо-жественнойлитературы(литературныесказки,рассказы, стихотворения,басни); 

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

главнуюмысль,воспроизводитьпоследовательностьсобытийвтекстепроизведения,составлятьплан 
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текста(вопросный,номинативный); 

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

ния его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать взаимосвязь между ха-

рактером героя и его поступками, сравнивать героев одного произведения по 

предложеннымкритериям,характеризоватьотношениеавторак героям,егопоступкам; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; нахо-

дить втексте примерыиспользования словвпрямоми переносномзначении; 

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

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

— участвоватьвобсуждениипрослушанного/прочитанногопроизведения:пониматьжанровуюпринад

лежность произведения, формулировать устно простые выводы, подтверждать свой от-

ветпримерами из текста; 

— пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица героя, от треть-

еголица; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать не-

большиеэпизодыизпроизведения; 

— составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 5 предло-

жений); 

— сочинятьпоаналогииспрочитаннымзагадки,небольшиесказки,рассказы; 

— ориентироватьсявкниге/учебникепообложке,оглавлению,аннотации,иллюстрациям,преди-

словию,условнымобозначениям; 

— выбиратькнигидлясамостоятельногочтениясучётомрекомендательногосписка,используякартоте

ки,рассказыватьо прочитаннойкниге; 

— использоватьсправочнуюлитературудляполучениядополнительнойинформациивсоответ-

ствиисучебной задачей. 
 

3 КЛАСС 

Кконцуобучениявтретьемклассеобучающийсянаучится: 

— отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и 

художественнойлитературы, находить в фольклоре и литературных произведениях отражение 

нравственныхценностей,традиций,быта,культурыразныхнародов,ориентироватьсявнравственно-

этическихпонятияхвконтекстеизученныхпроизведений; 

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

чтения(изучающее,ознакомительное, поисковоевыборочное, просмотровоевыборочное); 

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

приятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не 

менее60словвминуту(без отметочного оценивания); 

— читатьнаизустьнеменее4стихотворенийвсоответствиисизученнойтематикойпроизведений; 

— различатьхудожественныепроизведенияипознавательныетексты; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведе-

ния(ритм,рифма, строфа), отличать лирическоепроизведениеот эпического; 

— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного произ-

ведения:отвечать иформулировать вопросыкучебнымихудожественнымтекстам; 

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

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

и худо-

жественнойлитературы(литературныесказки,рассказы,стихотворения,басни),приводитьпримеры

произведенийфольклораразныхнародовРоссии; 

— владетьэлементарнымиумениямианализаиинтерпретациитекста:формулироватьтемуиглавную 

мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, выявлять 

связьсобытий,эпизодовтекста;составлятьплантекста(вопросный,номинативный,цитатный); 

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

составлятьпортретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между поступками, 

мыслями,чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и сопоставлять их поступки 

по пред-ложеннымкритериям(по аналогииилипо контрасту); 
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— отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение автора к ге-

роям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения героев 

(портрет),описаниепейзажаи интерьера; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; нахо-

дить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средств художе-

ственнойвыразительности(сравнение,эпитет,олицетворение); 

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

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

компози-ция,сравнение, эпитет,олицетворение); 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить монологиче-

ское и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и пунктуационных 

норм,устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать свой ответ примерами 

изтекста;использоватьвбеседеизученныелитературныепонятия; 

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

менениемлицарассказчика, от третьеголица; 

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

описание,рассуждение)сучётомспецификиучебного ихудожественноготекстов; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие эпизоды 

изпроизведения; 

— составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного/прослушанного 

текстана заданную тему по содержанию произведения (не менее 8 предложений), 

корректировать соб-ственныйписьменныйтекст; 

— составлятькраткийотзывопрочитанномпроизведениипозаданномуалгоритму; 

— сочинятьтексты,используяаналогии,иллюстрации,придумыватьпродолжениепрочитанногопроиз

ведения; 

— использоватьвсоответствиисучебнойзадачейаппаратиздания(обложку,оглавление,аннота-

цию,иллюстрации,предисловие, приложения,сноски,примечания); 

— выбиратькнигидлясамостоятельногочтениясучётомрекомендательногосписка,используякартоте

ки,рассказыватьо прочитаннойкниге; 

— использоватьсправочныеиздания,втомчислеверифицированныеэлектронныересурсы,вклю-

чённыевфедеральный перечень. 

 
4 КЛАСС 

Кконцуобучениявчетвёртомклассеобучающийсянаучится: 

— осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего 

развитияличности человека, находить в произведениях отражение нравственных ценностей, 

фактов бы-товой и духовной культуры народов России и мира, ориентироваться в нравственно-

этическихпонятияхвконтексте изученныхпроизведений; 

— демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому чтению и слуша-

нию художественной литературы и произведений устного народного творчества: 

формироватьсобственныйкругчтения; 

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

чтения(изучающее,ознакомительное, поисковоевыборочное, просмотровоевыборочное); 

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

приятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не 

менее80словвминуту(без отметочного оценивания); 

— читатьнаизустьнеменее5стихотворенийвсоответствиисизученнойтематикойпроизведений; 

— различатьхудожественныепроизведенияипознавательныетексты; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведе-

ния(ритм,рифма, строфа),отличатьлирическоепроизведениеот эпического; 

— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного произ-

ведения:отвечатьиформулироватьвопросы(втомчислепроблемные)кпознавательным,учебными 

художественнымтекстам; 

— различатьиназыватьотдельныежанрыфольклора(считалки,загадки,пословицы,потешки, 
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небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные), приво-

дитьпримеры произведений фольклораразных народов России; 

— соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки, рас-

сказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы России и 

странмира; 

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

главнуюмысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, 

эпизодовтекста; 

— характеризоватьгероев,даватьоценкуихпоступкам,составлятьпортретныехарактеристикипер-

сонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами героев, сравнивать ге-

роев одного произведения по самостоятельно выбранному критерию (по аналогии или по кон-

трасту),характеризоватьсобственноеотношениекгероям,поступкам;находитьвтекстесредстваизоб

ражениягероев(портрет)ивыраженияихчувств,описаниепейзажаиинтерьера,устанавли-

ватьпричинно-следственныесвязисобытий,явлений,поступковгероев; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; нахо-

дить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средства художе-

ственнойвыразительности(сравнение,эпитет,олицетворение,метафора); 

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

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

компози-ция,сравнение, эпитет,олицетворение,метафора, лирика, эпос, образ); 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить монологиче-

ское и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литературного языка 

(нормпроизношения, словоупотребления, грамматики); устно и письменно формулировать 

простыевыводы на основе прослушанного/прочитанного текста, подтверждать свой ответ 

примерами изтекста; 

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

но,выборочно,сжато(кратко),отлицагероя,сизменениемлицарассказчика,оттретьеголица; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать не-

большиеэпизодыизпроизведения; 

— 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 

правиль-ности,выразительности письменной речи; 

— составлятькраткийотзывопрочитанномпроизведениипозаданномуалгоритму; 

— сочинятьпоаналогиис 

прочитанным,составлятьрассказпоиллюстрациям,отимениодногоизгероев,придумыватьпродолж

ениепрочитанногопроизведения(неменее10предложений); 

— использоватьвсоответствиисучебнойзадачейаппаратиздания(обложку,оглавление,аннота-

цию,иллюстрации,предисловие, приложения,сноски,примечания); 

— выбиратькнигидлясамостоятельногочтениясучётомрекомендательногосписка,используякартоте

ки,рассказыватьо прочитаннойкниге; 

— использоватьсправочнуюлитературу,включаяресурсысетиИнтернет(вусловияхконтролиру-

емоговхода),дляполучениядополнительнойинформациивсоответствиис учебнойзадачей. 
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ИНОСТРАННЫЙ(АНГЛИЙСКИЙ)ЯЗЫК 
 

Рабочая программа по английскому языку на уровне начального общего образования составлена 

наоснове Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общегообразования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

начально-го общего образования, а также Примерной программы воспитания с учётом концепции или 

истори-ко-культурногостандарта при наличии. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по иностранному языку на уровне начального общего образования 

составленана основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образова-ния, Примерной основной образовательной программы начального общего образования и 

Универ-сального кодификатора распределённых по классам проверяемых требований к результатам 

освоенияосновной образовательной программы начального общего образования и элементов 

содержания поанглийскомуязыку(одобрено решениемФУМО). 

Рабочая программа раскрывает цели образования, развития и воспитания обучающихся 

средствамиучебного предмета «Иностранный язык» на начальном уровне обязательного общего 

образования,определяет обязательную (инвариантную) часть содержания учебного курса по 

изучаемому иностран-

номуязыку,запределамикоторойостаётсявозможностьвыбораучителемвариативнойсоставляющейсоде

ржанияобразованияпопредмету. 

 
Общаяхарактеристикаучебногопредмета 

«Иностранный(английский)язык» 

Вначальнойшколезакладываетсябазадлявсегопоследующегоиноязычногообразованияшколь-

ников,формируютсяосновыфункциональнойграмотности,чтопридаётособуюответственностьданномуэ

тапуобщегообразования.Изучениеиностранногоязыкавобщеобразовательныхорганиза-

цияхРоссииначинаетсясо2класса.Учащиесяданноговозрастахарактеризуютсябольшойвоспри-

имчивостьюковладениюязыками,чтопозволяетимовладеватьосновамиобщениянановомдлянихязыке с 

меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных 

групп.Построениепрограммыимеетнелинейныйхарактериоснованонаконцентрическомпринципе.Вкаж

домкласседаютсяновыеэлементысодержанияиновыетребования.Впроцессеобученияосво-

енныенаопределённомэтапеграмматическиеформыиконструкцииповторяютсяизакрепляютсяна 

новомлексическомматериалеирасширяющемсятематическомсодержанииречи. 
 

Целиизученияучебногопредмета 

«Иностранный(английский)язык» 

Цели обучения иностранному языку в начальной школе можно условно разделить на образователь-

ные,развивающие, воспитывающие. 

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

школевключают: 

— формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. способности 

иготовностиобщатьсясносителямиизучаемогоиностранногоязыкавустной(говорениеи 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учётом возрастных возможностей 

ипотребностеймладшегошкольника; 

— расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения новыми 

языковымисредствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответ-ствииcотобраннымитемами общения; 

— освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных способах вы-

ражениямыслинародноми иностранномязыках; 
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— использованиедлярешенияучебныхзадачинтеллектуальныхопераций(сравнение,анализ,обобщен

иеидр.); 

— формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного типа (описа-

ние, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости словарями по иностранно-

муязыку. 

Развивающиецелиучебногопредмета«Иностранный(английский)язык»вначальнойшколевключают: 

— осознание младшими школьниками роли языков как средства межличностного и межкультурно-

го взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и инструмента 

познаниямираи культуры другихнародов; 

— становлениекоммуникативнойкультурыобучающихсяиихобщегоречевогоразвития; 

— развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при получении 

ипередачеинформации вусловияхдефицита языковыхсредств; 

— формирование регулятивных действий: планирование последовательных «шагов» для 

решенияучебной задачи; контроль процесса и результата своей деятельности; установление 

причинывозникшейтрудностии/или ошибки, корректировка деятельности; 

— становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного языка, мотива-

циясовершенствовать свои коммуникативныеумения наиностранномязыке. 

Влияниепараллельногоизученияродногоязыкаиязыкадругихстранинародовпозволяетзаложитьоснов

у для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ,свой 

край,свою страну,помочь лучше осознать своюэтническую инациональную принадлежностьи 

проявлять интерес к языкам и культурам других народов, осознать наличие и значение общечелове-

ческих и базовых национальных ценностей. Вклад предмета «Иностранный (английский) язык» в реа-

лизациювоспитательныхцелейобеспечивает: 

— понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения в 

условияхвзаимодействияразных стран и народов; 

— формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, позволяющей при-

общаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка, готовности представ-

лять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения, соблюдая речевой этикет 

иадекватноиспользуяимеющиесяречевыеинеречевыесредстваобщения; 

— воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с детским пла-

стом культуры стран изучаемого языка и более глубокого осознания особенностей 

культурысвоегонарода; 

— воспитаниеэмоциональногоипознавательногоинтересак 

художественнойкультуредругихнародов; 

— формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса 

кпредмету«Иностранныйязык». 
 

Местоучебногопредмета 

«Иностранный(английский)язык»вучебномплане 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в число обязательных предметов, изу-

чаемых на всех уровнях общего среднего образования: со 2 по 11 класс. На этапе начального 

общегообразования на изучение иностранного языка выделяется 204 часа: 2 класс — 68 часов, 3 класс 

— 68часов,4класс— 68 часов. 
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СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ(АНГЛИЙСКИЙ)ЯЗЫК» 

 

2 КЛАСС 

Тематическоесодержаниеречи 

Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая 

еда.Мирмоихувлечений.Любимыйцвет,игрушка.Любимыезанятия.Мойпитомец.Выходнойдень.Ми

рвокруг меня.Мояшкола.Моидрузья. Моямалая родина(город,село). 

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

изучаемогоязыка; их столиц. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских 

книг. Празд-никиродной страныи страны/странизучаемого языка(Новыйгод,Рождество). 
 

Коммуникативныеумения 

Говорение 

Коммуникативныеумениядиалогическойречи. 

Ведениесопоройнаречевыеситуации,ключевыесловаи/илииллюстрацииссоблюдениемнормречевогоэтике

та, принятыхвстране/странахизучаемого языка: 

диалогаэтикетногохарактера:приветствие,началоизавершениеразговора,знакомствоссобесед-

ником;поздравлениеспраздником;выражениеблагодарности запоздравление;извинение; 

диалога-расспроса:запрашиваниеинтересующейинформации;сообщениефактическойинформа-

ции,ответы навопросы собеседника. 

Коммуникативныеумениямонологическойречи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологических вы-

сказываний: описание предмета, реального человека или литературного персонажа; рассказ о 

себе,членесемьи, другеи т. д. 

Аудирование 

Пониманиенаслухречиучителяиодноклассниковивербальная/невербальнаяреакциянауслы-

шанное(принепосредственномобщении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом материа-

ле, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, 

спониманиемзапрашиваемой информации (приопосредованномобщении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной те-

мы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на иллюстрации и с ис-

пользованиемязыковойдогадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из воспринима-

емого на слух текста и понимание информации фактического характера (например, имя, возраст, лю-

бимоезанятие, цветит.д.) сопорой наиллюстрациии сиспользованиемязыковой догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения,рассказ, сказка. 

Смысловоечтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдениемправилчтения исоответствующей интонацией; пониманиепрочитанного. 

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ,сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзада

чи:спониманиемосновного содержания,спониманиемзапрашиваемойинформации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы 

иглавных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на иллюстрации и с использованием языко-

войдогадки. 
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Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном 

текстеи понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой на иллюстрации и 

с ис-пользованиемязыковойдогадки. 

Текстыдлячтенияпросебя:диалог,рассказ,сказка,электронноесообщениеличногохарактера. 

Письмо 

Овладениетехникойписьма(полупечатноенаписаниебукв,буквосочетаний,слов). 

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста слов, словосочета-

ний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в предложение, дописывание предло-

женийвсоответствиисрешаемой учебнойзадачей. 

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, 

странапроживания)всоответствииснормами,принятымивстране/странахизучаемогоязыка. 

Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с днём рождения, 

Новымгодом). 
 

Языковыезнанияинавыки 

Фонетическаясторонаречи 

Буквыанглийскогоалфавита.Корректноеназываниебукванглийскогоалфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных 

вконцеслогаилислова,отсутствиесмягчениясогласныхпередгласными.Связующее“r”(thereis/there). 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение 

словс соблюдением правильного ударения и фраз/предложений (повествовательного, побудительного 

ивопросительного: общий и специальный вопросы) с соблюдением их ритмико-интонационных осо-

бенностей. 

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; согласных; основ-

ных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых звукобуквенных сочетаний 

прианализеизученныхслов. 

Чтениеновых словсогласноосновнымправиламчтенияанглийскогоязыка. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически коррект-

ноеозвучиваниезнаков транскрипции. 

Графика,орфографияипунктуация 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в буквосочетаниях 

исловах.Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков 

вконце предложения; правильное использование апострофа в изученных сокращённых формах глаго-

ла-связки, вспомогательного и модального глаголов (например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), суще-

ствительныхвпритяжательномпадеже(Ann’s). 

Лексическаясторонаречи 

Распознавание иупотребление вустной иписьменной речи не менее 200 лексических единиц(слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематическогосодержанияречи для 2 класса. 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с помощью язы-

ковой догадки. 

 

 

Грамматическаясторонаречи 

Распознаваниевписьменномизвучащемтекстеиупотреблениевустнойиписьменнойречи:изу-ченных 

морфологическихформи синтаксическихконструкцийанглийского языка. 

Коммуникативныетипыпредложений:повествовательные(утвердительные,отрицательные),во-

просительные(общий,специальныйвопрос),побудительные(вутвердительнойформе). 

Нераспространённые и распространённые простые 

предложения.ПредложениясначальнымIt(It’saredball.). 



56 
 

ПредложениясначальнымThere+tobeвPresentSimpleTense(Thereisacatintheroom.Isthereacat in the 

room? — Yes,there is./No, there isn’t.There are four pens onthe table. Are there four pens onthetable?—

Yes,thereare./No,therearen’t.Howmanypensarethereonthetable?—Therearefourpens.). 

Предложенияспростымглагольнымсказуемым (They live in the country.), составнымименнымска-

зуемым (The box is small.) исоставнымглагольнымсказуемым (I like to play with my cat. She can playthe 

piano.). 

Предложениясглаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. Is it a red ball? —

Yes,itis./No,it isn’t.) 

Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t like 

porridge.).Побудительныепредложениявутвердительнойформе(Comein, please.). 

ГлаголывPresentSimpleTense вповествовательных(утвердительныхиотрицательных)ивопроси-

тельных(общийи специальный вопросы)предложениях. 

Глагольнаяконструкцияhavegot(I’vegotacat.He’s/She’sgotacat.Haveyougotacat?—Yes,Ihave./No,Ihaven’t. 

Whathaveyougot?). 

Модальныйглаголcan:длявыраженияумения(Icanplaytennis.)иотсутствияумения(Ican’tplaychess.);для 

получения разрешения (CanIgo out?). 

Определённый,неопределённыйинулевойартиклиcименамисуществительными(наиболеерас-

пространённыеслучаи). 

Существительныевомножественномчисле,образованныепоправилуиисключения(abook—books;aman — 

men). 

Личныеместоимения(I,you, he/she/it,we, they).Притяжательныеместоимения 

(my,your,his/her/its,our,their). Указательныеместоимения (this— these). 

Количественныечислительные(1—12). 

Вопросительныеслова (who, what, how, where, how 

many).Предлогиместа(in, on,near,under). 

Союзыandиbut(cоднороднымичленами). 
 

Социокультурныезнанияиумения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета,принятого в стране/странах изучаемого языка в некоторых ситуациях общения: приветствие, 

проща-ние, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление (с днём рождения, 

Новым го-дом,Рождеством). 

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого языка 

(рифмовки,стихи,песенки); персонажей детскихкниг. 

Знаниеназванийроднойстраныистраны/странизучаемогоязыкаиихстолиц. 
 

Компенсаторныеумения 

Использованиепричтениииаудированииязыковойдогадки(уменияпонятьзначениенезнакомогослова

илиновоезначениезнакомого словапо контексту). 

Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказыванийключевыхслов,во-

просов;иллюстраций. 

 
3 КЛАСС 

Тематическоесодержаниеречи 

Мирмоего«я».Моясемья.Мой деньрождения.Моялюбимаяеда.Мой день(распорядокдня). 

Мирмоихувлечений.Любимаяигрушка,игра.Мойпитомец.Любимыезанятия.Любимаясказка. 

Выходнойдень.Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина 

(город,село).Дикиеидомашниеживотные.Погода.Временагода(месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их 

столицы,достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольклора. 

Литературные пер-сонажидетскихкниг.Праздникироднойстраны истраны/стран изучаемогоязыка. 
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Коммуникативныеумения 

Говорение 

Коммуникативныеумениядиалогическойречи: 

Ведениесопоройнаречевыеситуации,ключевыесловаи/илииллюстрацииссоблюдениемнормречевогоэтике

та, принятыхвстране/странахизучаемого языка: 

диалогаэтикетногохарактера:приветствие,началоизавершениеразговора,знакомствоссобеседни-

ком;поздравлениеспраздником;выражениеблагодарностизапоздравление;извинение; 

диалога—побуждениякдействию:приглашениесобеседникаксовместнойдеятельности,вежли-

воесогласие/несогласиенапредложениесобеседника; 

диалога-расспроса:запрашиваниеинтересующейинформации;сообщениефактическойинформа-

ции,ответы навопросы собеседника. 

Коммуникативныеумениямонологическойречи: 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологических вы-

сказываний: описание предмета, реального человека или литературного персонажа; рассказ о 

себе,членесемьи, другеит. д. 

Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации основного содержания прочи-

танноготекста. 

Аудирование 

Пониманиенаслухречиучителяиодноклассниковивербальная/невербальнаяреакциянауслы-

шанное(принепосредственномобщении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом материа-

ле, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, 

спониманиемзапрашиваемой информации (приопосредованномобщении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной те-

мы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на иллюстрации и с ис-

пользованиемязыковой, втом числеконтекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из воспринима-

емого на слух тексте и понимание информации фактического характера с опорой на иллюстрации и 

сиспользованиемязыковой, втомчислеконтекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения,рассказ,сказка. 

Смысловоечтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдениемправилчтения исоответствующей интонацией; пониманиепрочитанного. 

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ,сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзада

чи:спониманиемосновного содержания,спониманиемзапрашиваемойинформации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы 

иглавныхфактов/событий  впрочитанном  тексте  с  опорой  и  без  опоры  на  иллюстрациии 

сиспользованиемсиспользованиемязыковой,втомчислеконтекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном 

текстеи понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой и без опоры на 

иллю-страции,атакжесиспользованиемязыковой,втомчислеконтекстуальной, догадки. 

Текстыдлячтения:диалог,рассказ,сказка,электронноесообщениеличногохарактера. 

Письмо 

Списываниетекста;выписываниеизтекстаслов,словосочетаний,предложений;вставкапропущен-

ногословавпредложениевсоответствиисрешаемойкоммуникативной/учебнойзадачей. 

Созданиеподписейккартинкам,фотографиямспояснением,чтонанихизображено. 

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

странапроживания, любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемогоязыка. 

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днём рождения, Новым 

годом,Рождеством)свыражениемпожеланий. 
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Языковыезнанияинавыки 

Фонетическаясторонаречи 

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв английского 

алфавита.Нормыпроизношения: долготаикраткостьгласных, правильноеотсутствиеоглушения 

звонкихсо- 

гласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее 

“r”(thereis/thereare). 

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (об-

щийи специальный вопрос) предложений. 

Различение наслухиадекватное, безошибокпроизнесениеслов 

ссоблюдениемправильногоударенияифраз/предложенийссоблюдениемихритмико-

интонационныхособенностей. 

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения гласных в третьем ти-

пе слога (гласная + r); согласных, основных звукобуквенных сочетаний, в частности сложных сочета-

нийбукв(например, tion,ight) водносложных,двусложныхи многосложных словах. 

Вычленениенекоторыхзвукобуквенныхсочетанийприанализеизученныхслов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или 

частичнойтранскрипции. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически коррект-

ноеозвучиваниезнаков транскрипции. 

Графика,орфографияипунктуация 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков 

вконце предложения; правильное использование знака апострофа всокращённых формах глагола-

связки,вспомогательногоимодальногоглаголов,существительныхвпритяжательномпадеже. 

Лексическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

неменее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуацииобщения в рамках тематического содержания речи для 3 класса, включая 200 лексических 

единиц,усвоенных напервомгодуобучения. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с 

использованиемосновных способов словообразования: аффиксации (образование числительных с 

помощью суффик-сов-teen,-ty, -th) и словосложения (sportsman). 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с помощью язы-

ковой догадки. 

Грамматическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи род-

ственных слов с использованием основных способов словообразования: аффиксации (суффиксы чис-

лительных-teen, -ty, -th) исловосложения (football, snowman) 

Предложениясначальным There + to be в Past Simple Tense (There was an old house near the 

river.).Побудительныепредложениявотрицательной(Don’t talk,please.) форме. 

Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных 

иотрицательных)ивопросительных(общийиспециальныйвопросы)предложениях. 

КонструкцияI’dliketo…(I’dliketoreadthisbook.). 

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

Существительныевпритяжательномпадеже (Possessive Case; Ann’s dress, children’s toys, boys’books). 

Слова,выражающиеколичествосисчисляемымиинеисчисляемымисуществительными(much/many/alo

t 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 вопроси-тельныхпредложениях(Haveyougotanyfriends?—Yes,I’vegotsome.). 

Наречиячастотности(usually,often). 

Количественные числительные (13—100). Порядковые числительные (1—

30).Вопросительныеслова (when, whose,why). 
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Предлогиместа (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on ввыражениях at 

5o’clock,in the morning,on Monday). 
 

Социокультурныезнанияиумения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета,принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, 

проща-ние, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, 

Новым го-дом,Рождеством. 

Знаниепроизведенийдетскогофольклора(рифмовок,стихов,песенок),персонажейдетскихкниг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия родной страны 

истраны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного города/села; цвета национальных 

фла-гов). 
 

Компенсаторныеумения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки.Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказыванийключевыхслов,во- 

просов;иллюстраций. 

Игнорированиеинформации,неявляющейсянеобходимойдляпониманияосновногосодержанияпрочитанно

го/прослушанноготекстаилидлянахождениявтекстезапрашиваемойинформации. 

 

 

 

4 КЛАСС 

Тематическоесодержаниеречи 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день 

(распорядокдня,домашниеобязанности). 

Мирмоихувлечений.Любимаяигрушка,игра.Мойпитомец.Любимыезанятия.Занятияспортом. 

Любимаясказка/история/рассказ.Выходнойдень.Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя школа, люби-

мые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя малая родина (город, се-

ло).Путешествия.Дикиеидомашниеживотные.Погода.Временагода(месяцы).Покупки. 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их 

столицы,основные достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольклора. 

Литера-турныеперсонажидетскихкниг.Праздникироднойстраныистраны/странизучаемогоязыка. 
 

Коммуникативныеумения 

Говорение 

Коммуникативныеумениядиалогическойречи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с соблюдением 

нормречевогоэтикета, принятыхвстране/странахизучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение разговора (в 

томчисле по телефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравление с праздником, 

выражениеблагодарности запоздравление; выражениеизвинения; 

диалога — побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое согласие вы-

полнитьпросьбу;приглашениесобеседникаксовместнойдеятельности,вежливоесогла-

сие/несогласиенапредложениесобеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической информа-

ции,ответы навопросы собеседника. 

Коммуникативныеумениямонологическойречи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологических вы-

сказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт характера реального человека или лите-

ратурногоперсонажа;рассказ/сообщение(повествование)сопоройнаключевыеслова,вопросыи/илииллю

страции. 
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Созданиеустныхмонологическихвысказыванийврамкахтематическогосодержанияречипооб-

разцу(свыражениемсвоегоотношения кпредметуречи). 

Пересказосновногосодержанияпрочитанноготекстасопоройнаключевыеслова,вопросы,плани/илиил

люстрации. 

Краткоеустноеизложениерезультатоввыполненногонесложногопроектногозадания. 

Аудирование 

Коммуникативныеуменияаудирования. 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услы-

шанное(принепосредственномобщении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных 

наизученном языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с 

понима-нием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при 

опосредованном обще-нии). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основ-

ную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с опорой и без опоры на иллю-

страциии сиспользованиемязыковой, втомчислеконтекстуальной,догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять запраши-

ваемую информацию фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, а также с ис-

пользованиемязыковой, втом числеконтекстуальной,догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения,рассказ,сказка, сообщениеинформационногохарактера. 

Смысловоечтение 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, по-

ниманиепрочитанного. 

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ,сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзада

чи:спониманиемосновного содержания,спониманиемзапрашиваемойинформации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы 

иглавныхфактов/событий  впрочитанном  тексте  с  опорой  и  без  опоры  на  

иллюстрации,сиспользованиемязыковой,втомчислеконтекстуальной,догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном 

текстеи понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой и без опоры на 

иллю-страции,сиспользованиемязыковой, втомчислеконтекстуальной, догадки. 

Смысловоечтениепросебяучебныхиадаптированныхаутентичныхтекстов,содержащихотдельныенезн

акомые слова, понимание основного содержания (тема, главная мысль, главные 

факты/события)текстасопоройибезопорынаиллюстрацииисиспользованиемязыковойдогадки,втомчисл

еконтек-стуальной. 

Прогнозированиесодержаниятекстанаосновезаголовка. 

Чтениенесплошныхтекстов(таблиц,диаграмм)ипониманиепредставленнойвнихинформации. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера, текст науч-

но-популярногохарактера, стихотворение. 

Письмо 

Выписываниеизтекстаслов,словосочетаний,предложений;вставкапропущенныхбукввсловоилисловв

предложениевсоответствиисрешаемойкоммуникативной/учебнойзадачей. 

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

возраст,местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в соответствии с нормами, 

приня-тымивстране/странахизучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым 

годом,Рождеством)свыражениемпожеланий. 

Написаниеэлектронногосообщенияличногохарактерасопоройнаобразец. 
 

Языковыезнанияинавыки 

Фонетическаясторонаречи 
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Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных 

вконце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее “r” (there 

is/thereare). 

Ритмико-

интонационныеособенностиповествовательного,побудительногоивопросительного(общийи 

специальныйвопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение 

словс соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенно-

стей,втомчислесоблюдениеправилаотсутствияударениянаслужебныхсловах;интонацииперечис-ления. 

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

третьемтипе слога (гласная + r); согласных; основных звукобуквенных сочетаний, в частности 

сложных соче-танийбукв(например, tion,ight) водносложных, двусложных и многосложных словах. 

Вычленениенекоторыхзвукобуквенныхсочетанийприанализеизученныхслов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или 

частичнойтранскрипции,по аналогии. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически коррект-

ноеозвучиваниезнаков транскрипции. 

Графика,орфографияипунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопро-

сительного и восклицательного знака в конце предложения; запятой при обращении и 

перечислении;правильное использование знака апострофа в сокращённых формах глагола-связки, 

вспомогательногоимодальногоглаголов,существительных впритяжательномпадеже(PossessiveCase). 

Лексическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

неменее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуацииобщения в рамках тематического содержания речи для 4 класса, включая 350 лексических 

единиц,усвоенных впредыдущиедвагодаобучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с использованием ос-

новных способов словообразования: аффиксации (образование существительных с помощью суф-

фиксов-er/-or,-ist(worker, actor, artist) иконверсии (to play— aplay). 

Использованиеязыковойдогадкидляраспознаванияинтернациональныхслов(pilot,film). 

Грамматическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи изу-

ченных морфологическихформи синтаксическихконструкцийанглийскогоязыка. 

ГлаголывPresent/PastSimpleTense,PresentContinuousTenseвповествовательных(утвердитель-

ныхиотрицательных)ивопросительных (общийи специальныйвопросы)предложениях. 

Модальныеглаголыmustиhaveto. 

КонструкцияtobegoingtoиFutureSimpleTenseдлявыражениябудущегодействия(Iamgoingtohavemybirt

hdaypartyonSaturday. Wait,I’ll helpyou.). 

Отрицательноеместоимениеno. 

Степенисравненияприлагательных(формы,образованныепоправилуиисключения:good—better— 

(the) best, bad— worse— (the) worst. 

Наречиявремени. 

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

Социокультурныезнанияиумения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета,принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, 

проща-ние, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, 

Новым го-дом,Рождеством, разговорпо телефону). 

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

книг.Краткое представление своейстраны истраны/странизучаемогоязыка на (названиястраниихсто- 

лиц,названиеродногогорода/села;цветанациональныхфлагов;основныедостопримечательности). 
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Компенсаторныеумения 

Использованиепричтениииаудированииязыковойдогадки(уменияпонятьзначениенезнакомогослова

илиновоезначениезнакомого словаиз контекста). 

Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказыванийключевыхслов,во-

просов;картинок, фотографий. 

Прогнозированиесодержаниетекстадлячтениянаосновезаголовка. 

Игнорированиеинформации,неявляющейсянеобходимойдляпониманияосновногосодержанияпрочитанно

го/прослушанноготекстаилидлянахождениявтекстезапрашиваемойинформации. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ(АНГЛИЙСКИЙ)ЯЗЫК» 

НАУРОВНЕНАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 

В результате изучения иностранного языка в начальной школе у обучающегося будут сформирова-

ныличностные,метапредметныеипредметныерезультаты,обеспечивающиевыполнениеФГОСНООи 

егоуспешноедальнейшееобразование. 
 

Личностныерезультаты 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются в един-

стве учебной и воспитательной деятельности ГБОУ школы № 123 в соответствии с 

традиционнымироссийскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми 

в обществе пра-вилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазви-тия,формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны 

отражатьготовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального 

опыта де-ятельностинаихоснове, втом числевчасти: 

Гражданско-патриотическоговоспитания: 

— становлениеценностногоотношенияксвоейРодине—России; 

— осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичности; 

— сопричастностькпрошлому,настоящемуибудущемусвоейстраныиродногокрая; 

— уважениексвоемуидругимнародам; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

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

и правилах меж-личностныхотношений. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

— признаниеиндивидуальностикаждогочеловека; 

— проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

моральноговредадругимлюдям. 

Эстетическоговоспитания: 

— уважительноеотношениеиинтерескхудожественнойкультуре,восприимчивостькразнымви-

дамискусства, традициями творчествусвоегои другихнародов; 

— стремлениексамовыражениювразных видаххудожественнойдеятельности. 

Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

— соблюдениеправилздоровогоибезопасного(длясебяидругихлюдей)образажизнивокру-

жающейсреде(втом числеинформационной); 

— бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью. 

Трудовоговоспитания: 

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

бережноеотношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, ин-тереск различнымпрофессиям. 

Экологическоговоспитания: 

— бережноеотношениекприроде; 

— неприятиедействий,приносящихейвред. 
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Ценностинаучногопознания: 

— первоначальныепредставленияонаучнойкартинемира; 

— познавательныеинтересы,активность,инициативность,любознательностьисамостоятельностьвпо

знании. 

 

Метапредметныерезультаты 

Метапредметныерезультатыосвоенияпрограммыначальногообщегообразованиядолжныотра-жать: 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

— сравниватьобъекты,устанавливатьоснованиядлясравнения,устанавливатьаналогии; 

— объединятьчастиобъекта(объекты)поопределённомупризнаку; 

— определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицироватьпредложенныеобъ-екты; 

— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях 

наосновепредложенного педагогическимработникомалгоритма; 

— выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачинаосновепред-

ложенногоалгоритма; 

— устанавливатьпричинно-

следственныесвязивситуациях,поддающихсянепосредственномунаблюдениюили знакомыхпо 

опыту,делатьвыводы; 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

— определятьразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемобъекта(ситуации)наосновепредлож

енныхпедагогическимработникомвопросов; 

— спомощьюпедагогическогоработникаформулироватьцель,планироватьизмененияобъекта,ситуац

ии; 

— сравниватьнескольковариантоврешениязадачи,выбиратьнаиболееподходящий(наосновепредлож

енныхкритериев); 

— проводитьпопредложенномуплануопыт,несложноеисследованиепоустановлениюосо-

бенностейобъектаизученияисвязеймеждуобъектами(частьцелое,причинаследствие); 

— формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатовпроведенно-

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

— прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийиихпоследствияваналогичныхилисходны

хситуациях; 

3) работасинформацией: 

— выбиратьисточникполученияинформации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представ-

леннуювявномвиде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основаниипредложенногопедагогическимработникомспособаеёпроверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представи-

телей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при 

поискеинформациивсетиИнтернет; 

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответ-

ствиисучебной задачей; 

— самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 

— восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямииуслови-

ямиобщения взнакомой среде; 

— проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалогаидис-куссии; 

— признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

— корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 

— строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

— создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 

— готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

— подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления; 
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2) совместнаядеятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в кол-

лективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата пла-

нирования,распределения промежуточныхшаговисроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению:распределятьроли,договариваться,обсуждать процессирезультат 

совместнойработы; 

— проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

— ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

— оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

— выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

— планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

— выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий; 

2) самоконтроль: 

— устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 

— корректироватьсвои учебныедействиядляпреодоленияошибок. 
 

Предметныерезультаты 

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

ласти «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

втипичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать сформированность ино-

язычнойкоммуникативнойкомпетенциинаэлементарномуровнев совокупностиеёсоставляю-щих —

речевой,языковой,социокультурной,компенсаторной,метапредметной(учебно-познавательной). 

 

2 КЛАСС 

Коммуникативныеумения 

Говорение 

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

туациях неофициального общения, используя вербальные и/или зрительные опоры в 

рамкахизучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах 

изучае-могоязыка (неменее3реплик со стороны каждого собеседника); 

— создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 3 фраз в 

рамкахизучаемойтематикисопоройнакартинки,фотографиии/илиключевыеслова,вопросы. 

Аудирование 

— восприниматьнаслухипониматьречь учителяиодноклассников; 

— восприниматьнаслухипониматьучебныетексты,построенныенаизученномязыковомматери-але, с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной комму-

никативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой инфор-

мации фактического характера, используя зрительные опоры и языковую догадку (время звуча-

ниятекста/текстовдляаудирования—до40 секунд). 

Смысловоечтение 

— читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном языковом матери-

але, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрируя 

пониманиепрочитанного; 

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

сразличной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуни-

кативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой инфор-

мации, используя зрительные опоры и языковую догадку (объём текста для чтения — до 

80слов). 

Письмо 

— заполнятьпростыеформуляры,сообщаяосебеосновныесведения,всоответствииснормами,приняты

мивстране/странахизучаемого языка; 

— писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым го-
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дом). 

Языковыезнанияинавыки 

Фонетическаясторонаречи 

— знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, фонетически кор-

ректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить (полупечатное написание 

букв,буквосочетаний,слов); 

— применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, вы-

членять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; озвучивать тран-

скрипционныезнаки, отличатьихот букв; 
— читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением их рит-

мико-интонационных особенностей. 

Графика,орфографияипунктуация 

— правильнописатьизученныеслова; 

— заполнятьпропускисловами;дописыватьпредложения; 

— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки 

вконцепредложения)и использоватьзнакапострофавсокращённыхформахглагола-

связки,вспомогательногои модального глаголов. 

Лексическаясторонаречи 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречинеменее200лексическихединиц(слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематики,предусмотреннойнапервомгодуобучения; 

— использоватьязыковуюдогадкувраспознаванииинтернациональныхслов. 

Грамматическаясторонаречи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные 

типыпредложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные 

(общий,специальный,вопросы), побудительные(вутвердительной форме); 

— распознаватьиупотреблятьнераспространённыеираспространённыепростыепредложения; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредложениясначальнымIt; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There + to 

beвPresent Simple Tense; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с простым гла-

гольнымсказуемым(Hespeaks English.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным 

глагольнымсказуемым(Iwant to dance. Shecan skate well.); 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредложениясглаголом-связкойtobeв 

Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m fine. I’m sorry. It’s… 

Isit…? What’s …?; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими 

глагольнымиформами; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение: побуди-

тельныепредложения вутвердительной форме(Come in, please.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время 

(PresentSimple Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (об-щийи специальный вопрос) предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию have got 

(I’vegot… Haveyougot …?); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол сan/can’t для выра-

жения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can для получения раз-

решения(CanIgo out?); 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречинеопределённый,определённыйинуле-

войартикльссуществительными(наиболеераспространённыеслучаиупотребления); 
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— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречимножественноечислосуществитель-

ных,образованноепо правиламиисключения:apen—pens; a man —men; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиличныеипритяжательныеместоиме-ния; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиуказательныеместоименияthis—these; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиколичественныечислительные(1—12); 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречивопросительныесловаwho,what,how,where,h

ow many; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредлогиместаon,in,near,under; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречисоюзыandиbut(приоднородныхчле-нах). 
 

Социокультурныезнанияиумения 

— владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, приня-

тыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знаком-

ство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рож-

деством; 

— знатьназванияроднойстраныистраны/странизучаемогоязыкаиихстолиц. 

 
3 КЛАСС 

Коммуникативныеумения 

Говорение 

— вестиразныевидыдиалогов(диалогэтикетногохарактера,диалог-побуждение,диалог-расспрос) в 

стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и/или зрительны-ми опорами 

в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого 

встране/странахизучаемогоязыка(неменее4репликсостороныкаждого собеседника); 

— создавать устные связные монологические высказывания (описание; повествование/рассказ) 

врамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз с вербальными и/или зрительными 

опора-ми; 

— передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными опо-

рами(объёммонологическоговысказывания—неменее4 фраз). 

Аудирование 

— восприниматьнаслухипониматьречьучителяиодноклассниковвербально/невербальнореа-

гировать науслышанное; 

— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом мате-

риале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной ком-

муникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваемойинформац

иифактическогохарактера,созрительнойопоройисиспользованиемязыковой,втом числе 

контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1минуты). 

 
 

Смысловоечтение 

— читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом матери-

але, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

пониманиепрочитанного; 

— читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с раз-

личной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуника-

тивной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информа-

ции, со зрительной опорой и без опоры, а также с использованием языковой, в том числе кон-

текстуальной,догадки (объёмтекста/текстов для чтения— до 130 слов). 

Письмо 
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— заполнятьанкетыиформулярысуказаниемличной 

информации:имя,фамилия,возраст,странапроживания,любимыезанятияи т.д.; 

— писатьсопоройнаобразецпоздравлениясднемрождения,Новымгодом,Рождествомсвыра-

жениемпожеланий; 

— создаватьподписикиллюстрациямспояснением,чтонанихизображено. 
 

Языковыезнанияинавыки 

Фонетическаясторонаречи 

— применятьправилачтениягласных втретьемтипеслога(гласная+r); 

— применятьправилачтения сложныхсочетанийбукв(например,-tion, -ight)водносложных,дву-

сложных и многосложныхсловах(international,night); 

— читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

— различатьнаслухиправильнопроизноситьсловаифразы/предложенияссоблюдениемихрит-мико-

интонационных особенностей. 

Графика,орфографияипунктуация 

— правильнописатьизученныеслова; 

— правильнорасставлятьзнакипрепинания(точка,вопросительныйивосклицательныйзнакивконцепр

едложения, апостроф). 

Лексическаясторонаречи 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречинеменее350лексическихединиц(слов, 

словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических единиц, освоенных на 

первомгодуобучения; 

— распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словооб-

разования:аффиксации(суффиксычислительных-teen,-ty,-th)исловосложения(football,snowman). 

Грамматическаясторонаречи 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипобудительныепредложениявотрица-

тельнойформе(Don’t talk, please.); 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредложениясначальнымThere+tobeвPastSi

mpleTense(Therewasabridgeacrosstheriver.Thereweremountainsinthesouth.); 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиконструкциисглаголамина-

ing:tolike/enjoydoingsomething; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиконструкцию I’dliketo…; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и неправильные глаголы 

вPast Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных(общийи специальныйвопрос) предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в 

притяжательномпадеже(PossessiveCase); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи cлова, выражающие количество c ис-

числяемымии неисчисляемымисуществительными (much/many/alotof); 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречинаречиячастотностиusually,often; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиличныеместоимениявобъектномпа-деже; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиуказательныеместоименияthat—those; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречинеопределённыеместоименияsome/anyвпове

ствовательныхи вопросительныхпредложениях; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречивопросительныесловаwhen,whose,why; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиколичественныечислительные(13—100); 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипорядковыечислительные(1—30); 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредлогнаправлениядвиженияto(Wewentto 

Moscowlastyear.); 
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— 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 выраже-

нияхat 4 o’clock, in the morning,on Monday. 

 
Социокультурныезнанияиумения 

— владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в англо-

язычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, 

просьба,выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, 

Рожде-ством); 

— краткопредставлятьсвоюстрануистрану/страныизучаемогоязыканаанглийскомязыке. 

 

4 КЛАСС 

Коммуникативныеумения 

Говорение 

— вестиразныевидыдиалогов(диалогэтикетногохарактера,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 собе-седника); 

— вести диалог — разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые 

словав стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм речевого этикета 

вобъёменеменее4—5 реплик со стороны каждогособеседника; 

— создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; повествова-

ние/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического содержа-

нияречи для4 класса(объёммонологическоговысказывания— неменее4—5фраз); 

— создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своё 

отношениекпредметуречи; 

— передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными опо-

рамивобъёменеменее4—5 фраз. 

— представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая иллюстратив-

ныйматериал(рисунки, фото) ктекстувыступления, вобъёменеменее4—5 фраз. 

 
 

Аудирование 

— восприниматьнаслухипониматьречьучителяиодноклассников,вербально/невербальнореа-

гировать науслышанное; 

— воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, 

построенныена изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зави-симости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с по-ниманием запрашиваемой информации фактического характера со зрительной 

опорой и с ис-пользованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания 

текста/текстовдляаудирования — до 1 минуты). 

Смысловоечтение 

— читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом матери-

але, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

пониманиепрочитанного; 

— читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной про-

никновениявих   содержание   взависимости   от   поставленной   коммуникативной   задачи:с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со зритель-ной 

опорой и без опоры, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки(объёмтекста/текстовдлячтения—до160слов; 

— прогнозироватьсодержаниетекстанаосновезаголовка; 
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— читатьпросебянесплошныетексты(таблицы,диаграммыит.д.)ипониматьпредставленнуювнихинф

ормацию. 

Письмо 

— заполнятьанкетыиформулярысуказаниемличнойинформации:имя,фамилия,возраст,местожитель

ства(странапроживания, город), любимыезанятия ит. д.; 

— писатьсопоройнаобразецпоздравлениясднемрождения,Новымгодом,Рождествомсвыра-

жениемпожеланий; 

— писатьсопоройнаобразецэлектронноесообщениеличногохарактера(объёмсообщения—до50слов). 
 

Языковыезнанияинавыки 

Фонетическаясторонаречи 

— читать новыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

— различатьнаслухиправильнопроизноситьсловаифразы/предложенияссоблюдениемихрит-мико-

интонационных особенностей. 

Графика,орфографияипунктуация 

— правильнописатьизученныеслова; 

— правильнорасставлятьзнакипрепинания(точка,вопросительныйивосклицательныйзнакивконцепр

едложения, апостроф, запятаяпри перечислении). 

Лексическаясторонаречи 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречинеменее500лексическихединиц(слов,   

словосочетаний,   речевых  клише),   включая   350   лексических    единиц,   

освоенныхвпредшествующиегоды обучения; 

— распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словооб-

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

(blackboard),конверсии(to play—aplay). 

Грамматическаясторонаречи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в повествова-

тельных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и специальный 

вопрос)предложениях; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиконструкциюtobegoingtoиFutureSimpleTense

для выражения будущегодействия; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречимодальныеглаголыдолженствованияmustиh

aveto; 

— распознаватьи употреблятьвустнойиписьменнойречиотрицательноеместоимениеno; 

— 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); 

— распознаватьи употреблятьвустнойиписьменнойречинаречиявремени; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиобозначениедатыигода; 

— распознаватьи употреблятьвустнойиписьменнойречиобозначениевремени. 
 

Социокультурныезнанияиумения 

— владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в англо-

язычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, выраже-

ниеблагодарности,извинение,поздравлениесднёмрождения,Новымгодом,Рождеством); 

— знатьназванияроднойстраныистраны/странизучаемогоязыка; 

— знатьнекоторыхлитературныхперсонажей; 

— знатьнебольшиепроизведениядетскогофольклора(рифмовки,песни); 

— краткопредставлятьсвоюстранунаиностранномязыкеврамкахизучаемойтематики. 
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МАТЕМАТИКА 
 

Рабочая программа по предмету «Математика» на уровне начального общего образования состав-

лена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начальногообщего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандартеначальногообщегообразования, атакже Примерной программы воспитания. 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

Программа по учебному предмету «Математика» (предметная область «Математика и информати-

ка») включает пояснительную записку, содержание учебного предмета «Математика» для 1—4 клас-

сов начальной школы, распределённое по годам обучения, планируемые результаты освоения учеб-

ного предмета «Математика» на уровне начального общего образования и тематическое планирова-

ниеизучения курса. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику психо-

логических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в структуре учебного 

плана,атакжеподходык отборусодержания,планируемымрезультатамитематическомупланированию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательно-

гоизучения вкаждомклассеначальной школы. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных 

действий(УУД) — познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать сред-ствами учебного предмета «Математика» с учётом возрастных особенностей 

младших школьников. Впервом и втором классах предлагается пропедевтический уровень 

формирования УУД. В познава-тельных универсальных учебных действиях выделен специальный 

раздел «Работа с информацией». Сучётом того, что выполнение правил совместной деятельности 

строится на интеграции регулятивных(определённые волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, 

проявление терпения и доброжела-тельности при налаживании отношений) и коммуникативных 

(способность вербальными средствамиустанавливать взаимоотношения) универсальных учебных 

действий, их перечень дан в специальномразделе — «Совместная деятельность». Планируемые 

результаты включают личностные, метапред-

метныерезультатызапериодобучения,атакжепредметныедостижениямладшегошкольниказакаж-

дыйгодобучениявначальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам (темам) со-

держания обучения каждого класса, а также раскрываются методы и формы организации обучения 

ихарактеристика видов деятельности, которые целесообразно использовать при изучении той или 

инойпрограммной темы (раздела). Представлены также способы организации дифференцированного 

обу-чения. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего 

школьника.Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на 

математиче-ском материале,первоначальное овладение математическим 

языкомстанутфундаментомобучениявосновномзвенешколы, атакже будут востребованы вжизни. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

образовательных,развивающихцелей, атакжецелей воспитания: 

1. Освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и способов 

ихизмерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 

формиро-вание умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с 

алгоритмамивыполненияарифметическихдействий. 

2. Формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, 

котораяхарактеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учебно-

практических за-дач, построенных на понимании и применении математических отношений («часть-

целое», «больше-меньше»,«равно-

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

ностьсобытия). 
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3. Обеспечение математического развития младшего школьника — формирование способности 

кинтеллектуальнойдеятельности,пространственноговоображения,математическойречи;умениестроить 

рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные (истинные) и неверные 

(ложные)утверждения,вестипоискинформации(примеров,основанийдля 

упорядочения,вариантовидр.). 

4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и умствен-

ному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и пространственно-

го мышления, воображения, математической речи, ориентировки в математических терминах и поня-

тиях;прочныхнавыков использованияматематическихзнаний вповседневной жизни. 

Восновеконструированиясодержанияиотборапланируемыхрезультатовлежатследующиеценностима

тематики,коррелирующиесостановлениемличностимладшегошкольника: 

▪ понимание математических отношений выступает средством познания закономерностей суще-

ствования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в об-

ществе (хронология событий, протяжённость по времени, образование целого из частей, изме-

нениеформы, размераи т.д.); 

▪ математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются услови-

ем целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, 

сокровищаискусстваи культуры,объекты природы); 

▪ владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позволяет 

ученикусовершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку 

зрения, стро-ить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность 

предположе-ния). 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и явлений окру-

жающей жизни — возможности их измерить, определить величину, форму, выявить зависимости 

изакономерности их расположения во времени и в пространстве. Осознанию младшим 

школьникоммногих математических явлений помогает его тяга к моделированию, что облегчает 

освоение общегоспособа решения учебной задачи, а также работу с разными средствами 

информации, в том числе играфическими(таблица, диаграмма,схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются школьником при изучении дру-

гих учебных предметов (количественные и пространственные характеристики, оценки, расчёты 

иприкидка, использование графических форм представления информации). Приобретённые 

ученикомумения строить алгоритмы, выбирать рациональные способы устных и письменных 

арифметическихвычислений, приёмы проверки правильности выполнения действий, а также 

различение, называние,изображение геометрическихфигур, нахождение геометрическихвеличин 

(длина, периметр, пло-щадь) становятся показателями сформированной функциональной грамотности 

младшего школьникаипредпосылкойуспешногодальнейшегообучениявосновномзвенешколы. 

В учебном плане на изучение математики в каждом классе начальной школы отводится 4 часа в не-

делю,всего540часов.Изних:в1классе—132часа,во2классе —136часов,3классе—136часов, 

4классе—136 часов. 
 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ 
 

Основноесодержаниеобучениявпрограммепредставленоразделами:«Числаивеличины», 

«Арифметическиедействия»,«Текстовыезадачи»,«Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры»,

«Математическаяинформация». 

 
1 КЛАСС 

 

Числаивеличины 

Числаот1до9:различение,чтение,запись.Единицасчёта.Десяток.Счётпредметов,записьре-

зультатацифрами. Числои цифра 0 приизмерении,вычислении. 

Числавпределах20:чтение,запись,сравнение.Однозначныеидвузначныечисла.Увеличение(уменьшение)ч

ислананесколько единиц. 

Длинаиеёизмерение.Единицыдлины:сантиметр,дециметр;установлениесоотношениямеждуними. 
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Арифметическиедействия 

Сложениеивычитаниечиселвпределах20.Названиякомпонентовдействий,результатовдей-ствийсложения, 

вычитания. Вычитаниекак действие, обратноесложению. 

 
Текстовыезадачи 

Текстоваязадача:структурныеэлементы,составлениетекстовойзадачипообразцу.Зависимостьмеждуданны

мииискомойвеличинойвтекстовойзадаче.Решениезадачводнодействие. 

 
Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры 

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/справа, 

сверху/снизу,между;установлениепространственныхотношений. 

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, отрезка. 

Построениеотрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку; измерение длины 

отрезка всантиметрах. 

 

Математическаяинформация 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов (количество, фор-

ма,размер). Группировка объектов по заданномупризнаку. 

Закономерностьврядузаданных объектов:еёобнаружение,продолжениеряда. 

Верные(истинные)иневерные(ложные)предложения,составленныеотносительнозаданногонаборама

тематических объектов. 

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из строки, столбца; внесе-

ние одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя числовыми данными (зна-

чениямиданныхвеличин). 

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, изображением гео-

метрическойфигуры. 

 
Универсальные учебные 

действия(пропедевтическийурове

нь) 

Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

— наблюдатьматематическиеобъекты(числа,величины)вокружающеммире; 

— обнаруживатьобщееиразличноевзаписиарифметическихдействий; 

— пониматьназначениеинеобходимостьиспользованиявеличинвжизни; 

— наблюдатьдействиеизмерительныхприборов; 

— сравниватьдваобъекта,двачисла; 

— распределятьобъектынагруппыпозаданномуоснованию; 

— копироватьизученныефигуры,рисоватьотрукипособственномузамыслу; 

— приводитьпримерычисел,геометрическихфигур; 

— вестипорядковыйиколичественныйсчет(соблюдатьпоследовательность). 

Работа синформацией: 

— понимать,чтоматематическиеявлениямогутбытьпредставленыспомощьюразныхсредств:текст,чи

словая запись,таблица, рисунок, схема; 

— читатьтаблицу,извлекатьинформацию,представленнуювтабличнойформе. 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

— характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из 

несколькихчисел,записанныхпопорядку; 

— комментироватьходсравнениядвух объектов; 

— описыватьсвоимисловамисюжетнуюситуациюиматематическоеотношение,представленноевзада

че; описыватьположениепредмета впространстве. 

— различатьииспользоватьматематическиезнаки; 

— строитьпредложенияотносительнозаданногонабораобъектов. 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 
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— принимать учебнуюзадачу,удерживатьеёвпроцесседеятельности; 

— действоватьвсоответствииспредложеннымобразцом,инструкцией; 

— проявлятьинтерескпроверкерезультатоврешенияучебнойзадачи,спомощьюучителяуста-

навливать причинувозникшей ошибки итрудности; 

— проверятьправильностьвычисленияспомощьюдругогоприёмавыполнениядействия. 

Совместнаядеятельность: 

— участвовать в парной работе с математическим материалом; выполнять правила совместной де-

ятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, спокойно и мирно разрешать кон-

фликты. 

 
2 КЛАСС 

 

Числаивеличины 

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. Запись равенства, неравен-

ства.Увеличение/уменьшениечислананесколькоединиц/десятков;разностноесравнениечисел. 

Величины:сравнениепомассе(единицамассы—килограмм);измерениедлины(единицыдли-ны — 

метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы времени — час, минута). Соотно-шение 

между единицами величины (в пределах 100), его применение для решения практических за-дач. 

 
Арифметическиедействия 

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

разряд.Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Переместительное, сочетательное 

свойствасложения, их применение для вычислений. Взаимосвязь компонентов и результата действия 

сложе-ния,действиявычитания.Проверкарезультатавычисления(реальность ответа,обратноедействие). 

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. Названия 

компонентовдействийумножения, деления. 

Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, деления при вычислениях 

ирешении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь компонентов и результата дей-

ствияумножения, действия деления. 

Неизвестныйкомпонентдействиясложения,действиявычитания;егонахождение. 

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок выполнения действий в чис-

ловомвыражении,содержащемдействиясложенияивычитания(соскобками/безскобок)впределах 

100(неболеетрехдействий);нахождениеегозначения.Рациональныеприемывычислений:исполь-

зованиепереместительного и сочетательного свойства. 

 
Текстовыезадачи 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. План решения за-

дачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических действий. Запись решения и от-

вета задачи. Решение текстовых задач на применение смысла арифметического действия 

(сложение,вычитание,умножение,деление).Расчётныезадачинаувеличение/уменьшениевеличинынане-

сколько единиц/в несколько раз. Фиксация ответа к задаче и его проверка (формулирование, 

проверканадостоверность, следованиеплану,соответствиепоставленномувопросу). 

 

Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, ломаная, много-

угольник. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. Изображение на клетчатой бума-

ге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата с заданной длиной стороны. Длина лома-

ной. Измерение периметра данного/изображенного прямоугольника (квадрата), запись результата из-

мерениявсантиметрах. 

 
Математическаяинформация 

Нахождение,формулирование одного-двухобщихпризнаковнабора математическихобъектов:чисел, 

величин, геометрических фигур. Классификация объектов по заданному или 

самостоятельноустановленному признаку.Закономерностьв ряду 

чисел,геометрическихфигур,объектовповсе-дневнойжизни. 
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Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие количественные, простран-

ственные отношения, зависимости между числами/величинами. Конструирование утверждений с ис-

пользованиемслов«каждый»,«все». 

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информации, представлен-

нойвтаблице(таблицысложения,умножения;графикдежурств,наблюдениявприродеипр.). 

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) готовыми числовыми дан-

ными. 

Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и построения геомет-

рическихфигур. 

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой учебника, компью-

тернымитренажёрами). 

 
Универсальные учебные 

действия(пропедевтическийурове

нь) 
 

Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

— наблюдатьматематическиеотношения(часть-целое,больше-меньше)вокружающеммире; 

— характеризоватьназначениеииспользоватьпростейшиеизмерительныеприборы(сантиметро-

ваялента, весы); 

— сравниватьгруппыобъектов(чисел,величин,геометрическихфигур)посамостоятельновы-

бранномуоснованию; 

— распределять(классифицировать)объекты(числа,величины,геометрическиефигуры,тексто-

выезадачи водно действие) нагруппы; 

— обнаруживатьмоделигеометрическихфигурвокружающеммире; 

— вестипоискразличныхрешенийзадачи(расчётной,сгеометрическимсодержанием); 

— воспроизводитьпорядоквыполнениядействийвчисловомвыражении,содержащемдействиясложен

ияи вычитания(со скобками/без скобок); 

— устанавливатьсоответствиемеждуматематическимвыражениемиего текстовымописанием; 

— подбиратьпримеры,подтверждающиесуждение,вывод,ответ. 

Работа синформацией: 

— извлекатьииспользоватьинформацию,представленнуювтекстовой,графической(рисунок,схема,та

блица) форме,заполнять таблицы; 

— устанавливатьлогикупереборавариантовдлярешенияпростейшихкомбинаторных задач; 

— дополнятьмодели(схемы,изображения)готовымичисловымиданными. 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

— комментироватьходвычислений; 

— объяснятьвыборвеличины,соответствующейситуацииизмерения; 

— составлятьтекстовуюзадачусзаданнымотношением(готовымрешением)пообразцу; 

— использоватьматематическиезнакиитерминологиюдляописаниясюжетнойситуации;кон-

струированияутверждений,выводовотносительно данных объектов,отношения; 

— называтьчисла,величины,геометрическиефигуры,обладающиезаданнымсвойством; 

— записывать,читатьчисло,числовоевыражение;приводитьпримеры,иллюстрирующиесмысларифм

етическогодействия. 

— конструироватьутверждениясиспользованиемслов«каждый»,«все». 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 

— следоватьустановленномуправилу,покоторомусоставленрядчисел,величин,геометрическихфигу

р; 

— организовывать,участвовать,контролироватьходирезультатпарнойработысматематическимматер

иалом; 

— проверятьправильностьвычисленияспомощьюдругогоприёмавыполнениядействия,обрат-ного 

действия; 

— находитьспомощью учителяпричинувозникшейошибкиитрудности. 

Совместнаядеятельность: 

— принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составленных учите-
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лемилисамостоятельно; 

— участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать цель дея-

тельности, ход работы, комментировать свои действия, выслушивать мнения других участни-

ков,готовитьпрезентацию(устноевыступление) решенияилиответа; 

— решать совместно математические задачи поискового и творческого характера (определять 

спомощью измерительных инструментов длину, определять время и продолжительность с помо-

щью часов; выполнятьприкидкуи оценкурезультата действий,измерений); 

— совместносучителемоценивать результатывыполненияобщейработы. 

 
3 КЛАСС 

 

Числаивеличины 

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы разрядных слагае-

мых. Равенства и неравенства: чтение, составление. Увеличение/уменьшение числа в несколько 

раз.Кратноесравнениечисел. 

Масса(единицамассы—грамм);соотношениемеждукилограммомиграммом;отношение«тяже-

лее/легчена/в». 

Стоимость(единицы—рубль,копейка);установлениеотношения«дороже/дешевлена/в».Соот-ношение 

«цена, количество, стоимость»впрактическойситуации. 

Время(единицавремени—секунда);установлениеотношения«быстрее/медленнеена/в».Соот-ношение 

«начало,окончание, продолжительность события»впрактическойситуации. 

Длина(единицадлины—миллиметр,километр);соотношениемеждувеличинамивпределахты-сячи. 

Площадь(единицыплощади—

квадратныйметр,квадратныйсантиметр,квадратныйдециметр,квадратныйметр). 

 
Арифметическиедействия 

Устныевычисления,сводимыекдействиямвпределах100(табличноеивнетабличноеумножение,деление,дей

ствия скруглыми числами). 

Письменноесложение,вычитаниечиселвпределах 1000.Действиясчислами0и1. 

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное умножение, 

делениена однозначное число в пределах 100. Проверка результата вычисления (прикидка или оценка 

резуль-тата,обратноедействие,применениеалгоритма,использованиекалькулятора). 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при 

вычислениях.Нахождениенеизвестногокомпонента арифметическогодействия. 

Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, содержащего 

несколькодействий(со скобками/без скобок), свычислениями впределах1000. 

Однородныевеличины:сложениеивычитание. 

 
Текстовыезадачи 

Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели, 

планированиехода решения задачи, решение арифметическим способом. Задачи на понимание 

смысла арифметиче-ских действий (в том числе деления с остатком), отношений (больше/меньше 

на/в), зависимостей(купля-продажа, расчёт времени, количества), на сравнение (разностное, кратное). 

Запись решениязадачи по действиям и с помощью числового выражения. Проверка решения и оценка 

полученногорезультата. 

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической ситуации; сравне-

ниедолей одной величины. Задачинанахождениедоливеличины. 

 
Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры 

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление фигуры из ча-

стей). 

Периметрмногоугольника:измерение,вычисление,записьравенства. 

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. Вычисление площа-

ди прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись равенства. Изображение на 

клетчатойбумаге прямоугольника с заданным значением площади. Сравнение площадей фигур с 
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помощьюналожения. 

 
Математическаяинформация 

Классификацияобъектовподвумпризнакам. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, проверка. 

Логическиерассуждениясосвязками«если …, то…»,«поэтому»,«значит». 

Извлечениеииспользованиедлявыполнениязаданийинформации,представленнойвтаблицахс 

данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание уроков, дви-

женияавтобусов,поездов);внесениеданных втаблицу; дополнениечертежаданными. 

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, схема, 

алгоритм).Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и практических 

задач.Алгоритмыизученияматериала,выполненияобучающихитестовыхзаданийнадоступныхэлек- 

тронныхсредствахобучения(интерактивнойдоске,компьютере,другихустройствах). 

 
Универсальныеучебныедействия 

 

Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

— сравниватьматематическиеобъекты(числа,величины,геометрическиефигуры); 

— выбиратьприёмвычисления,выполнениядействия; 

— конструироватьгеометрическиефигуры; 

— классифицироватьобъекты(числа,величины,геометрическиефигуры,текстовыезадачиводнодейст

вие)повыбранномупризнаку; 

— прикидыватьразмерыфигуры,еёэлементов; 

— пониматьсмыслзависимостейиматематических отношений,описанныхвзадаче; 

— различатьииспользоватьразныеприёмыиалгоритмывычисления; 

— выбиратьметодрешения(моделированиеситуации,переборвариантов,использованиеалго-ритма); 

— соотноситьначало,окончание,продолжительностьсобытиявпрактическойситуации; 

— составлятьрядчисел(величин,геометрическихфигур)посамостоятельновыбранномуправилу; 

— моделироватьпредложеннуюпрактическуюситуацию; 

— устанавливатьпоследовательностьсобытий,действийсюжетатекстовойзадачи. 

Работа синформацией: 

— читатьинформацию,представленнуювразныхформах; 

— извлекатьиинтерпретироватьчисловыеданные,представленныевтаблице,надиаграмме; 

— заполнятьтаблицысложенияиумножения,дополнятьданнымичертеж; 

— устанавливатьсоответствиемеждуразличнымизаписямирешениязадачи; 

— использоватьдополнительнуюлитературу(справочники,словари) 

дляустановленияипроверкизначенияматематического термина(понятия). 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

— использоватьматематическуютерминологиюдляописанияотношенийизависимостей; 

— строитьречевыевысказываниядлярешениязадач;составлятьтекстовуюзадачу; 

— объяснятьнапримерахотношения«больше/меньшена…», «больше/меньшев… »,«равно»; 

— использоватьматематическуюсимволикудлясоставлениячисловыхвыражений; 

— выбирать,осуществлятьпереходотоднихединицизмерениявеличиныкдругимвсоответ-

ствииспрактическойситуацией; 

— участвоватьвобсужденииошибок входеирезультатевыполнениявычисления. 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 

— проверятьходирезультатвыполнениядействия; 

— вестипоискошибок,характеризоватьихиисправлять; 

— формулироватьответ(вывод),подтверждатьегообъяснением,расчётами; 

— выбиратьииспользоватьразличныеприёмыприкидкиипроверкиправильностивычисления;проверя

ть полнотуиправильностьзаполнениятаблицсложения,умножения. 

Совместнаядеятельность: 

— 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); 
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— договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли руководи-

теля,подчинённого,сдержанноприниматьзамечанияк своейработе; 

— выполнятьсовместноприкидкуиоценкурезультатавыполненияобщейработы. 

 
4 КЛАСС 

 

Числаивеличины 

Числавпределахмиллиона:чтение,запись,поразрядноесравнениеупорядочение.Число,большееили 

меньшееданногочисланазаданноечислоразрядных единиц, взаданноечислораз. 

Величины:сравнениеобъектовпомассе,длине,площади,вместимости. 

Единицымассы—центнер,тонна;соотношениямеждуединицамимассы. 

Единицывремени(сутки,неделя,месяц,год,век),соотношениемеждуними. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади (квадратный 

метр,квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в час, метры в минуту, метры 

всекунду);соотношениемеждуединицами впределах100 000. 

Долявеличинывремени,массы,длины. 

 
Арифметическиедействия 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. Письменное умноже-

ние,делениемногозначныхчиселнаоднозначное/двузначноечисловпределах100 000;делениесостатком. 

Умножение/делениена10, 100, 1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск значения 

числовоговыражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. Проверка результата 

вычислений, втомчислеспомощью калькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, 

нахождениенеизвестногокомпонента. 

Умножениеиделениевеличинынаоднозначноечисло. 

 

Текстовыезадачи 

Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2—3 действия: анализ, представление 

намодели; планирование и запись решения; проверка решения и ответа. Анализ зависимостей, 

характе-ризующих процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), работы 

(производительность,время, объём работы), купли-продажи (цена, количество, стоимость) и решение 

соответствующих за-дач. Задачи на установление времени (начало, продолжительность и окончание 

события), расчёта ко-личества, расхода, изменения. Задачи на нахождение доли величины, величины 

по её доле. Разныеспособы решения некоторых видов изученных задач. Оформление решения по 

действиям с пояснени-ем,по вопросам, спомощью числовоговыражения. 

 
Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры 

Наглядныепредставленияосимметрии. 

Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности заданного радиуса. По-

строениеизученных геометрическихфигурспомощьюлинейки,угольника,циркуля. 

Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида; различе-

ние,называние. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление фигур из прямо-

угольников/квадратов.Периметр,площадьфигуры,составленнойиздвух-

трёхпрямоугольников(квадратов). 

 
 

Математическаяинформация 

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; составление и проверка логиче-

скихрассуждений прирешении задач. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на 

диаграммах,схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном объекте (числе, 

величине, гео-метрической фигуре). Поиск информации в справочной литературе, сети Интернет. 
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Запись информа-циивпредложеннойтаблице, настолбчатойдиаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование под руковод-

ством педагога и самостоятельно. Правила безопасной работы с электронными источниками инфор-

мации (электронная форма учебника, электронные словари, образовательные сайты, ориентирован-

ныенадетей младшегошкольного возраста). 

Алгоритмырешенияучебныхипрактическихзадач. 

 
Универсальныеучебныедействия 

 

Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

— ориентироватьсявизученнойматематическойтерминологии,использоватьеёввысказыванияхирасс

уждениях; 

— сравниватьматематическиеобъекты(числа,величины,геометрическиефигуры),записыватьпризнак

сравнения; 

— выбиратьметодрешения математическойзадачи(алгоритм действия, приём вычисления, спо-

собрешения, моделированиеситуации, переборвариантов); 

— обнаруживатьмоделиизученныхгеометрическихфигурвокружающеммире; 

— конструироватьгеометрическуюфигуру,обладающуюзаданнымсвойством(отрезокзаданнойдлин

ы,ломаная определённой длины,квадрат с заданнымпериметром); 

— классифицироватьобъектыпо1—2выбраннымпризнакам. 

— составлятьмодельматематическойзадачи,проверятьеёсоответствиеусловиямзадачи; 

— определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета (электронные и гире-

вые весы), температуру (градусник), скорость движения транспортного средства (макет спидо-

метра),вместимость(с помощьюизмерительныхсосудов). 

Работасинформацией: 

— представлятьинформациювразныхформах; 

— извлекатьиинтерпретироватьинформацию,представленнуювтаблице,надиаграмме; 

— использоватьсправочнуюлитературудляпоискаинформации,втомчислеИнтернет(вуслови-

яхконтролируемого выхода). 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

— использоватьматематическуютерминологиюдлязаписирешенияпредметнойилипрактиче-

скойзадачи; 

— приводитьпримерыиконтрпримерыдляподтверждения/опровержениявывода,гипотезы; 

— конструировать,читатьчисловоевыражение; 

— описыватьпрактическуюситуациюсиспользованиемизученнойтерминологии; 

— характеризоватьматематическиеобъекты,явленияисобытияспомощьюизученныхвеличин; 

— составлятьинструкцию,записыватьрассуждение; 

— инициироватьобсуждениеразныхспособоввыполнениязадания,поискошибокврешении. 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 

— контролироватьправильностьиполнотувыполненияалгоритмаарифметическогодействия,решени

ятекстовой задачи,построения геометрическойфигуры, измерения; 

— самостоятельновыполнятьприкидкуиоценкурезультата измерений; 

— находить,исправлять,прогнозироватьтрудностииошибки,итрудностиврешенииучебнойза-дачи. 

Совместнаядеятельность: 

— участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, распределять рабо-

ту между членами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора 

большогоколичества вариантов), согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора 

рациональ-ногоспособа; 

— договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с величинами (со-

ставление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и веса покупки, рост и вес 

человека,приближённая оценка расстояний и временных интервалов; взвешивание; измерение 

темпера-туры воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при 

конструирова-нии,расчёт и разметка, прикидкаи оценкаконечногорезультата). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА»НАУРОВНЕНАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 

Младший школьник достигает планируемых результатов обучения в соответствии со своими воз-

можностями и способностями. На его успешность оказывают влияние темп деятельности 

ребенка,скорость психического созревания, особенности формирования учебной деятельности 

(способность кцелеполаганию,готовностьпланировать своюработу, самоконтроль ит. д.). 

Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по годам 

обучения,отражают, в первую очередь, предметные достижения обучающегося. Также они включают 

отдель-ные результаты в области становления личностных качеств и метапредметных действий и 

умений,которые могут быть достигнуты на этом этапе обучения. Тем самым подчеркивается, что 

становлениеличностных новообразований и универсальных учебных действий осуществляется 

средствами мате-матическогосодержания курса. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у обучающегося будут сформи-

рованыследующиеличностныерезультаты: 

— осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, 

дляразвитияобщейкультурычеловека;развитияспособностимыслить,рассуждать,выдвигатьпредп

оложенияи доказыватьилиопровергатьих; 

— применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность догова-

риваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и 

объективнооценивать свой вклад вобщий результат; 

— осваиватьнавыкиорганизациибезопасногоповедениявинформационнойсреде; 

— применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе 

приоказаниипомощиодноклассникам,детяммладшеговозраста,взрослымипожилымлюдям; 

— работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 

реальнойжизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих силах 

при реше-ниипоставленныхзадач,умениепреодолеватьтрудности; 

— оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения матема-

тикидлярациональногоиэффективногорешенияучебных ижизненныхпроблем; 

— оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей; стре-

митьсяуглублять своиматематическиезнанияиумения; 

— пользоваться разнообразными информационными средствами для решения предложенных и са-

мостоятельновыбранныхучебныхпроблем, задач. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие 

универсальныеучебныедействия. 

 
Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

 

1) Базовыелогическиедействия: 

— устанавливатьсвязиизависимостимеждуматематическимиобъектами(часть-целое;причи-на-

следствие;протяжённость); 

— применятьбазовыелогическиеуниверсальныедействия:сравнение,анализ,классификация(группир

овка),обобщение; 

— приобретатьпрактическиеграфическиеиизмерительныенавыкидляуспешногорешенияучебныхиж

итейскихзадач; 
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— представлятьтекстовуюзадачу,еёрешениеввидемодели,схемы,арифметическойзаписи,тек-

ставсоответствии спредложеннойучебнойпроблемой. 

2) Базовыеисследовательскиедействия: 

— проявлятьспособностьориентироватьсявучебномматериалеразныхразделовкурсаматемати-ки; 

— понимать иадекватноиспользоватьматематическуютерминологию:различать,характеризо-

вать,использоватьдлярешенияучебныхипрактическихзадач; 

— применятьизученныеметодыпознания(измерение,моделирование,переборвариантов) 

3) Работа синформацией: 

— находитьииспользоватьдлярешенияучебныхзадачтекстовую,графическуюинформациювразныхи

сточникахинформационной среды; 

— читать,интерпретироватьграфическипредставленнуюинформацию(схему,таблицу,диаграм-

му,другую модель); 

— представлятьинформациювзаданнойформе(дополнятьтаблицу,текст),формулироватьутверждени

епообразцу,в соответствии стребованиямиучебнойзадачи; 

— приниматьправила,безопасноиспользоватьпредлагаемыеэлектронныесредстваиисточникиинфор

мации. 

 
Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

 

— конструироватьутверждения,проверятьихистинность;строитьлогическоерассуждение; 

— использоватьтекстзаданиядляобъясненияспособаиходарешенияматематическойзадачи;формули

роватьответ; 

— комментироватьпроцессвычисления,построения,решения; 

— объяснятьполученныйответсиспользованиемизученнойтерминологии; 

— в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, 

высказыватьсуждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей 

правоты, прояв-лять этикуобщения; 

— создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида — описание (например, гео-

метрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция 

(например,измерениедлины отрезка); 

— ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные; со-

ставлятьпо аналогии; 

— самостоятельносоставлятьтекстызаданий,аналогичныетиповымизученным. 

 
Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 

 

1) Самоорганизация: 

— планироватьэтапыпредстоящейработы,определятьпоследовательностьучебныхдействий; 

— выполнятьправилабезопасногоиспользованияэлектронныхсредств,предлагаемыхвпроцессеобуче

ния. 

2) Самоконтроль: 

— осуществлятьконтрольпроцессаирезультатасвоейдеятельности;объективнооцениватьих; 

— выбиратьипринеобходимостикорректироватьспособыдействий; 

— находитьошибкивсвоейработе,устанавливатьихпричины,вестипоискпутейпреодоленияошибок; 

3) Самооценка: 

— предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы 

ихпредупреждения(формулированиевопросов,обращениекучебнику,дополнительнымсред-

ствамобучения, втом числеэлектронным); 

— оцениватьрациональностьсвоихдействий,даватьимкачественнуюхарактеристику. 
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Совместнаядеятельность: 
 

— участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы (напри-

мер, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, 

приведенияпримеров и контрпримеров); согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, 

выбора рацио-нальногоспособа, анализаинформации; 

— осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможностьвозникновенияошибокитрудностей,предусматривать путиихпредупреждения. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Кконцуобучениявпервомклассеобучающийсянаучится: 

— читать,записывать,сравнивать, упорядочиватьчислаот0до20; 

— пересчитыватьразличныеобъекты, устанавливатьпорядковыйномеробъекта; 

— находитьчисла,большие/меньшиеданногочисланазаданноечисло; 

— выполнятьарифметическиедействиясложенияивычитаниявпределах20(устноиписьменно)безпер

еходачерез десяток; 

— называтьиразличатькомпонентыдействийсложения(слагаемые,сумма)ивычитания(умень-

шаемое,вычитаемое, разность); 

— решатьтекстовыезадачиводнодействиенасложениеивычитание:выделятьусловиеитребо-

вание(вопрос); 

— сравниватьобъектыподлине,устанавливаямеждунимисоотношениедлиннее/короче(вы-

ше/ниже,шире/уже); 

— знатьииспользоватьединицудлины—сантиметр;измерятьдлинуотрезка,чертитьотрезокза-

даннойдлины (всм); 

— различатьчислоицифру; 

— распознаватьгеометрическиефигуры:круг,треугольник,прямоугольник(квадрат),отрезок; 

— устанавливатьмежду 

объектамисоотношения:слева/справа,дальше/ближе,между,перед/за,над/под; 

— распознаватьверные(истинные)иневерные 

(ложные)утвержденияотносительнозаданногонабораобъектов/предметов; 

— группироватьобъектыпозаданномупризнаку;находитьиназыватьзакономерностиврядуобъектовп

овседневнойжизни; 

— различатьстрокиистолбцытаблицы,вноситьданноевтаблицу,извлекатьданное/данныеизтаблицы; 

— сравниватьдваобъекта(числа,геометрическиефигуры); 

— распределятьобъектынадвегруппыпозаданномуоснованию. 

 
Кконцуобучениявовторомклассеобучающийсянаучится: 

— читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьчиславпределах100; 

— находитьчислобольшее/меньшееданногочисланазаданноечисло(впределах100);большееданного

числавзаданноечислораз (впределах20); 

— устанавливатьисоблюдатьпорядокпривычислениизначениячисловоговыражения(соскоб-

ками/безскобок),содержащегодействиясложения ивычитания впределах100; 

— выполнятьарифметическиедействия:сложениеивычитание,впределах100—

устноиписьменно;умножениеиделениевпределах50сиспользованиемтаблицыумножения; 

— называтьиразличатькомпонентыдействийумножения(множители,произведение);деления(делимо

е,делитель, частное); 

— находитьнеизвестныйкомпонентсложения,вычитания; 

— использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины (сантиметр, де-

циметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час); стоимости (рубль, копейка); преобра-

зовывать одни единицыданныхвеличинвдругие; 
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— определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время с помощью ча-

сов; выполнять прикидку и оценку результата измерений; сравнивать величины длины, 

массы,времени,стоимости,устанавливаямеждунимисоотношение«больше/меньшена»; 

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

рисунок,таблица или другая модель); планировать ход решения текстовой задачи в два 

действия, оформ-лятьеговвидеарифметического действия/действий, записывать ответ; 

— различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, многоугольник; 

выделятьсреди четырехугольников прямоугольники,квадраты; 

— на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, прямоугольник 

сзаданнымидлинамисторон;использоватьдлявыполненияпостроенийлинейку,угольник; 

— выполнятьизмерениедлинреальных объектовспомощьюлинейки; 

— находитьдлинуломаной,состоящейиздвух-трёхзвеньев,периметрпрямоугольника(квадра-та); 

— распознаватьверные(истинные)иневерные(ложные)утверждениясословами«все»,«каждый»;пров

одитьодно-двухшаговыелогическиерассужденияиделатьвыводы; 

— находитьобщийпризнакгруппыматематическихобъектов(чисел,величин,геометрическихфигур); 

— находитьзакономерностьврядуобъектов(чисел,геометрическихфигур); 

— представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, заполнять стро-

ку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении геометрических фи-

гур); 

— сравниватьгруппыобъектов(находитьобщее,различное); 

— обнаруживатьмоделигеометрическихфигурвокружающеммире; 

— подбиратьпримеры,подтверждающиесуждение,ответ; 

— составлять(дополнять)текстовуюзадачу; 

— проверятьправильностьвычислений. 

 
Кконцуобучениявтретьемклассеобучающийсянаучится: 

— читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьчиславпределах1000; 

— находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз 

(впределах1000); 

— выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 — устно, в преде-

лах1000 — письменно); 

умножениеиделениенаоднозначноечисло(впределах 100— устноиписьменно); 

— выполнятьдействияумножениеиделениесчислами0и1;делениесостатком; 

— устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового 

выражения(со скобками/без скобок), содержащего арифметические действия сложения, 

вычитания, умно-женияи деления; 

— использоватьпривычисленияхпереместительноеисочетательноесвойствасложения; 

— находитьнеизвестныйкомпонентарифметическогодействия; 

— использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: длины (милли-

метр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени (минута, 

час,секунда), стоимости (копейка, рубль); преобразовывать одни единицы данной величины в 

дру-гие; 

— определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов 

длину,массу, время; выполнять прикидку и оценку результата измерений; определять 

продолжитель-ностьсобытия; 

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

нимисоотношение «больше/меньшена/в»; 

— называть,находитьдолювеличины(половина,четверть); 

— сравниватьвеличины,выраженныедолями; 

— знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, опреде-

ление времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами; выполнять сложение 

ивычитаниеоднородныхвеличин,умножениеиделениевеличинынаоднозначноечисло; 
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— решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход решения, запи-

сывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ решения), оценивать от-

вет(устанавливатьегореалистичность, проверятьвычисления); 

— конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, много-

угольникназаданныечасти; 

— сравниватьфигурыпоплощади(наложение,сопоставлениечисловыхзначений); 

— находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата), 

используяправило/алгоритм; 

— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: «все», «некото-

рые», «и», «каждый», «если…, то…»; формулировать утверждение (вывод), строить 

логическиерассуждения(одно-двухшаговые),втомчислесиспользованиемизученных связок; 

— классифицироватьобъектыпоодному-двумпризнакам; 

— извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с данными о реальных про-

цессах и явлениях окружающего мира (например, расписание, режим работы), в предметах по-

вседневнойжизни(например,ярлык,этикетка); 

— структурироватьинформацию:заполнятьпростейшиетаблицыпообразцу; 

— составлятьпланвыполненияучебногозаданияиследоватьему;выполнятьдействияпоалго-ритму; 

— сравниватьматематическиеобъекты(находитьобщее,различное,уникальное); 

— выбиратьверноерешениематематическойзадачи. 

 
Кконцуобучениявчетвертомклассеобучающийсянаучится: 

— читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьмногозначныечисла; 

— находитьчислобольшее/меньшееданногочисланазаданноечисло,взаданноечислораз; 

— выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными числами пись-

менно (в пределах 100 — устно); умножение и деление многозначного числа на 

однозначное,двузначное число письменно (в пределах 100 — устно); деление с остатком — 

письменно (впределах1000); 

— вычислятьзначениечисловоговыражения(соскобками/безскобок),содержащегодействиясложени

я,вычитания,умножения,деления смногозначными числами; 

— использоватьпривычисленияхизученныесвойстваарифметическихдействий; 

— выполнять прикидку результата вычислений;осуществлятьпроверку полученного результатапо 

критериям: достоверность(реальность), соответствие правилу/алгоритму, а также с 

помощьюкалькулятора; 

— находитьдолювеличины,величинупоеедоле; 

— находитьнеизвестныйкомпонентарифметическогодействия; 

— использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса, время, вместимость, сто-

имость,площадь, скорость); 

— использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, ки-

лометр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час; сутки, неде-

ля,месяц, год,век), вместимости(литр), стоимости(копейка, рубль), площади 

(квадратныйметр,квадратныйдециметр,квадратныйсантиметр),скорости(километрвчас, 

метрвсекунду); 

— использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения 

междускоростью, временем и пройденным путем, между производительностью, временем и 

объёмомработы; 

— определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру (напри-

мер, воды, воздуха в помещении), скорость движения транспортного средства; определять с по-

мощью измерительных сосудов вместимость; выполнять прикидку и оценку результата измере-

ний; 

— решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразование заданных величин, выби-

рать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменные 

вычисленияи используя, при необходимости, вычислительные устройства, оценивать 

полученный результатпокритериям: достоверность/реальность, соответствиеусловию; 
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— решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, движение ит. п.),в 

том числе, с избыточными данными, находить недостающую информацию (например, из таб-

лиц, схем), находить и оценивать различные способы решения, использовать подходящие спо-

собыпроверки; 

— различать,называтьгеометрическиефигуры:окружность,круг; 

— изображатьспомощьюциркуляилинейкиокружностьзаданногорадиуса; 

— различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилиндра, 

конуса,пирамиды;распознаватьвпростейшихслучаяхпроекциипредметовокружающегомиранапл

оскость (пол, стену); 

— выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры на пря-

моугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из двух-трех пря-

моугольников(квадратов); 

— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; приводить пример, контр-

пример; 

— формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-/двухшаговые) 

сиспользованиемизученныхсвязок; 

— классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным одному-двум призна-

кам; 

— извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, представлен-

ную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о реальных процессах и явле-

ниях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах повседневной 

жизни(например,счет, меню,прайс-лист, объявление); 

— заполнятьданнымипредложеннуютаблицу,столбчатуюдиаграмму; 

— использоватьформализованные 

описанияпоследовательностидействий(алгоритм,план,схема)впрактических 

иучебныхситуациях;дополнятьалгоритм, упорядочиватьшагиалгоритма; 

— выбиратьрациональноерешение; 

— составлятьмодельтекстовойзадачи,числовоевыражение; 

— конструироватьходрешенияматематическойзадачи; 

— находитьвсеверныерешениязадачиизпредложенных. 
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ОКРУЖАЮЩИЙМИР 
 

Программа по учебному предмету «Окружающий мир» (предметная область «Обществознание 

иестествознание»(«Окружающиймир»)включает:пояснительнуюзаписку,содержаниеобучения,планир

уемыерезультатыосвоенияпрограммы учебногопредмета,тематическоепланирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику психо-

логических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в структуре учебного 

плана,атакжеподходыкотборусодержания,планируемымрезультатами тематическомупланированию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного изучения в 

каждомклассе начальной школы. Содержание обучения в каждом классе завершатся перечнем 

универсаль-ных учебных действий — познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые 

возможноформировать средствами учебного предмета «Окружающий мир» с учётом возрастных 

особенностеймладших школьников. В первом и втором классах предлагается пропедевтический 

уровень формиро-вания УУД, поскольку становление универсальности действий на этом этапе 

обучения только начи-нается. С учётом того, что выполнение правил совместной деятельности 

строится на интеграции ре-гулятивных (определенные волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, 

проявление терпения идоброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных 

(способность вербальнымисредствами устанавливать взаимоотношения) универсальных учебных 

действий, их перечень дан вспециальномразделе—«Совместная деятельность». 

Планируемыерезультатывключаютличностные,метапредметныерезультатызапериодобучения,атакж

епредметныедостижениямладшегошкольниказакаждыйгодобучениявначальнойшколе. 

В Тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам содержа-

ния обучения каждого класса, а также раскрываются методы и формы организации обучения и харак-

теристикадеятельностей,которыецелесообразноиспользоватьприизучениитойилиинойпро-

граммнойтемы. 

Представленытакжеспособыорганизациидифференцированногообучения. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне начального общего 

образованиясоставленанаосновеТребованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограмм

ыначального общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательномстандарте начального общего образования, Примерной программы воспитания, а 

также с учётомисторико-культурногостандарта. 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предметном 

мире,обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам детей 

младшегошкольноговозраста и направленонадостижениеследующихцелей: 
▪ формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе 

целостноговзгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); освоение 
естественно-научных,обществоведческих,нравственно-
этическихпонятий,представленныхвсодержанииданногоучебного предмета; 

▪ развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и 
жизненнойпрактике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, 
опыты, тру-довая деятельность), так и с творческим использованием приобретённых знаний в 
речевой, изоб-разительной,художественной деятельности; 

▪ духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание 
своейпринадлежности к Российскому государству, определённому этносу; проявление уважения 
к ис-тории, культуре, традициям народов РФ; освоение младшими школьниками мирового 
культурно-го опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил построения 
взаимоотно-шенийвсоциуме; обогащениедуховногобогатстваобучающихся. 

▪ развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических норм 
жизни,приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе в соответствии 
с эко-логическими нормами поведения; становление навыков повседневного проявления 
культуры об-щения, гуманного отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, 
мнению и инди-видуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 

являетсяраскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с правилами поведения в 
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среде обита-ния и освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и 

природа», «Че-ловек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и познание». Важнейшей 

составляющей всехуказанных систем является содержание, усвоение которого гарантирует 

формирование у обучающих-ся навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

развивающейся способности предвидетьрезультаты своих поступков и оценки возникшей ситуации. 

Отбор содержания курса «Окружающиймир»осуществлён наосновеследующихведущихидей: 
▪ раскрытиероли человекавприродеи обществе; 
▪ освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и природа», «Чело-

векиобщество»,«Человекидругиелюди»,«Человекиегосамость», «Человекипознание». 
Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир», — 270 ч (два часа в неде-

лювкаждом классе):1класс—66 ч, 2 класс— 68 ч,3 класс—68 ч,4класс— 68 ч. 
 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ОКРУЖАЮЩИЙМИР» 

 

1 КЛАСС(66ч) 

Человекиобщество 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный коллектив. 

Друзья,взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Совместная 

деятель-ность с одноклассниками —учёба, игры, отдых. Рабочее место школьника:удобное 

размещениеучебных материалов и учебного оборудования; поза; освещение рабочего места. Правила 

безопаснойработынаучебномместе. Режимтрудаи отдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их профессии. Вза-

имоотношенияивзаимопомощьвсемье.Совместныйтрудиотдых.Домашнийадрес. 

Россия — наша Родина. Москва — столица России. Символы России (герб, флаг, гимн). 

НародыРоссии. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего населённого пункта 

(города, села),региона. Культурные объекты родного края. Ценность и красота рукотворного мира. 

Правила пове-денияв социуме. 

Человекиприрода 

Природа — среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. Природные ма-

териалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и живая природа. Наблю-

дение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение температуры воздуха (воды) по тер-

мометру. Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и природой. Правила нрав-

ственногои 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.Комнатныерастения, правиласодержания иухода. 

Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и др.). Домашние и ди-

киеживотные(различия в условияхжизни). Заботао домашнихпитомцах. 

Правилабезопаснойжизнедеятельности 

Пониманиенеобходимостисоблюдениярежимадня,правилздоровогопитанияиличнойгигиены. 

Правилабезопасностивбыту:пользованиебытовымиэлектроприборами,газовымиплитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки, 

дорожнаяразметка,дорожныесигналы). 

Безопасность в сети Интернет (электронный дневник и электронные ресурсы школы) в 

условияхконтролируемогодоступавИнтернет. 

 
Универсальные учебные 

действия(пропедевтическийурове

нь) 
 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

▪ сравниватьпроисходящиевприродеизменения,наблюдатьзависимостьизмененийвживойприродео
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т состояниянеживой природы; 

▪ приводитьпримерыпредставителейразныхгруппживотных(звери,насекомые,рыбы,птицы),называ

тьглавнуюособенность представителейоднойгруппы(впределахизученного); 

▪ приводитьпримерылиственныхи 

хвойныхрастений,сравниватьих,устанавливатьразличиявовнешнемвиде. 

Работа синформацией: 

▪ понимать,чтоинформацияможетбытьпредставленавразнойформе —текста,иллюстраций,видео, 

таблицы; 

▪ соотноситьиллюстрациюявления(объекта,предмета)сегоназванием. 

 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

▪ впроцессеучебногодиалогаслушатьговорящего;отвечатьнавопросы,дополнятьответыучастников;

уважительно относиться к разныммнениям; 

▪ воспроизводитьназваниясвоегонаселенногопункта,названиестраны,еёстолицы;воспроизво-
дитьнаизустьсловагимнаРоссии; 

▪ соотноситьпредметыдекоративно-прикладногоискусствас принадлежностьюнародуРФ,опи-

сывать предмет по предложенномуплану; 

▪ описыватьпопредложенномупланувремягода,передаватьврассказесвоёотношениекпри-
роднымявлениям; 

▪ сравниватьдомашнихидиких животных,объяснять,чемониразличаются. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

▪ сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа 

жизни(выполнение режима, двигательная активность, закаливание, безопасность использования 

быто-выхэлектроприборов); 

▪ оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими детьми, вы-

полнятьсамооценку; 

▪ анализировать предложенные ситуации:устанавливатьнарушения режима дня, 

организацииучебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил пользования 

электро- и газо-вымиприборами. 
Совместнаядеятельность: 

▪ соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, справедливо распре-

делять работу, определять нарушение правил взаимоотношений, при участии учителя 

устранятьвозникающиеконфликты. 

 
2 КЛАСС(68ч) 

 

Человекиобщество 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на карте. 

Государственныесимволы России. Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России: 

Кремль, Краснаяплощадь,Большойтеатри 

др.Характеристикаотдельныхисторическихсобытий,связанныхсМосквой (основание Москвы, 

строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы накарте.ГородаРоссии.Россия —

многонациональноегосударство.НародыРоссии,ихтрадиции,обычаи, праздники. Родной край, его 

природные и культурные достопримечательности. Значимыесобытия истории родного края. Свой 

регион и его главный город на карте; символика своего регио-на. Хозяйственные занятия, профессии 

жителей родного края. Значение труда в жизни человека иобщества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы родословного древа, ис-

ториисемьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, честность, ува-

жение к чужому мнению и особенностям других людей — главные правила взаимоотношений 

членовобщества. 

Человекиприрода 

Методыпознанияприроды:наблюдения,опыты,измерения.Звёздыисозвездия,наблюдениязвёздного 

неба. Планеты. Чем Земля отличается от других планет; условия жизни на Земле. Изобра-

женияЗемли:глобус,карта,план.Картамира.Материки,океаны.Определениесторонгоризонтапри 
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помощи компаса. Ориентирование на местности по местным природным признакам, 

Солнцу.Компас,устройство;ориентированиес помощью компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. 

Связив природе. Годовой ход изменений в жизни растений. Многообразие животных. Насекомые, 

рыбы,птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. 

Связи вприроде.Годовойходизменений вжизни животных. 

КраснаякнигаРоссии, еёзначение, отдельныепредставители растенийи животныхКраснойкниги. 

Заповедники,природныепарки.Охранаприроды.Правиланравственногоповедениянаприроде. 

Правилабезопаснойжизнедеятельности 

 

Здоровыйобразжизни:режимдня(чередованиесна,учебныхзанятий,двигательнойактивности)и 

рациональное питание (количество приёмов пищи и рацион питания). Физическая культура, зака-

ливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Правила безопасности 

вшколе (маршрут до школы, правила поведения на занятиях, переменах, при приёмах пищи и 

напришкольной территории), в быту, на прогулках. Правила безопасного поведения пассажира назем-

ноготранспортаиметро(ожиданиенаостановке,посадка,размещениевсалонеиливагоне,высад-ка, знаки 

безопасности на общественном транспорте). Номера телефонов экстренной помощи. Пра-вила 

поведения при пользовании компьютером. Безопасность в Интернете (коммуникация в мес-

сенджерахисоциальныхгруппах)вусловияхконтролируемогодоступавИнтернет. 

 
Универсальные учебные 

действия(пропедевтическийурове

нь) 
 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

▪ ориентироватьсявметодахпознанияприроды(наблюдение,опыт,сравнение,измерение); 

▪ наосновенаблюденияопределятьсостояниевещества (жидкое,твёрдое,газообразное); 

▪ различатьсимволыРФ; 

▪ различатьдеревья,кустарники,травы;приводитьпримеры(впределахизученного); 

▪ группироватьрастения:дикорастущие икультурные;лекарственныеиядовитые(в 
пределахизученного); 

▪ различатьпрошлое,настоящее,будущее. 

Работа синформацией: 

▪ различатьинформацию,представленнуювтексте,графически,аудиовизуально; 

▪ читатьинформацию,представленнуювсхеме,таблице; 

▪ используятекстовуюинформацию,заполнятьтаблицы;дополнятьсхемы; 
▪ соотноситьпример(рисунок,предложенную ситуацию)современемпротекания. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

▪ ориентироватьсявтерминах (понятиях),соотноситьих скраткойхарактеристикой: 

— понятияитермины,связанныессоциальныммиром(индивидуальностьчеловека,органычувств, 

жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, культура поведения; Родина, столи-

ца,роднойкрай, регион); 

— понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, явление, вещество; за-

поведник); 

— понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья (режим, пра-

вильноепитание, закаливание,безопасность, опасная ситуация); 

▪ описыватьусловияжизнинаЗемле,отличиенашейпланетыотдругихпланетСолнечнойси-стемы; 

▪ создаватьнебольшие 

описаниянапредложеннуютему(например,«Моясемья»,«Какиебываютпрофессии?»,«Что«умеют
»органычувств?»,«Лес—природноесообщество»идр.); 

▪ создаватьвысказывания-

рассуждения(например,признакиживотногоирастениякакживогосущества;связьизменений 

вживойприродесявлениями неживойприроды); 

▪ приводитьпримеры растенийиживотных,занесённыхв Краснуюкнигу России(на 
примересвоейместности); 
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▪ описыватьсовременныесобытияотимениихучастника. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

▪ следоватьобразцу,предложенномуплануиинструкцииприрешенииучебнойзадачи; 

▪ контролироватьснебольшойпомощьюучителяпоследовательностьдействийпорешениюучебнойза

дачи; 

▪ оцениватьрезультатысвоейработы,анализироватьоценкуучителяиодноклассников,спокой-но,без 
обидприниматьсоветы изамечания. 

Совместнаядеятельность: 

▪ строитьсвоюучебнуюиигровуюдеятельность,житейскиеситуациивсоответствиисправила-

миповедения, принятыми вобществе; 

▪ оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры общения, проявле-
ниятерпения иуважения 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 

общеедело; 

▪ определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) способы их разре-

шения. 

 
3 КЛАСС(68ч) 

 

Человекиобщество 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другомсовместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина — Российская Федерация. 

Уникальныепамятники культуры России, родного края. Государственная символика Российской 

Федерации исвоего региона. Города Золотого кольца России. Народы России. Уважение к культуре, 

традициямсвоегонародаи другихнародов, государственнымсимволамРоссии. 

Семья — коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы семьи. Уваже-

ниек семейнымценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к людям с огра-

ниченнымивозможностями здоровья,заботао них. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность 

вкультуренародов России. Особенноститрудалюдей родногокрая, их профессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры — символы стран, в которых они находят-

ся. 

Человекиприрода 

Методыизученияприроды.Картамира.Материкиичастисвета.Вещество.Разнообразиевеществв 

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. Состо-яния воды, её распространение в природе, значение для живых организмов и 

хозяйственной жизничеловека. Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, воды. Горные породы и 

минералы. Полезныеископаемые, 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 ихозяйственнойжизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов. Грибы съедоб-

ные и несъедобные. Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла организмов от 

условийокружающей среды. Размножение и развитие растений. Особенности питания и дыхания 

растений.Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Условия, не-обходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, 

фиксацияизменений.Растенияродногокрая,названияикраткаяхарактеристиканаосновенаблюдений.Охр

анарастений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей сре-

ды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). Особенности питания животных. 

Цепипитания. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль 

животных вприроде и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Охрана животных. 
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Животныеродногокрая, ихназвания, краткаяхарактеристиканаосновенаблюдений. 

Природныесообщества:лес,луг,пруд.Взаимосвязивприродномсообществе:растения—пищаи 

укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. Влияние чело-

веканаприродныесообщества.Природныесообществародногокрая(2—

3примеранаосновенаблюдений).Правиланравственногоповедениявприродныхсообществах. 

Человек —частьприроды.Общеепредставлениеостроениителачеловека.Системыорганов(опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

рольвжизнедеятельностиорганизма.Измерениетемпературытелачеловека,частотыпульса. 

Правилабезопаснойжизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические паузы), закали-

вание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. Безопас-

ность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри двора и пересечения дворовой 

проезжейчасти, безопасные зоны электрических, газовых, тепловых подстанций и других опасных 

объектовинженерной инфраструктуры жилого дома, предупреждающие знаки безопасности). 

Правила без-опасного поведения пассажира железнодорожного, водного и авиатранспорта (правила 

безопасногоповедения на вокзалах и в аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на борту самолёта, 

судна; зна-ки безопасности). Безопасность в Интернете (ориентирование в признаках мошеннических 

действий,защита персональной информации, правила коммуникации в мессенджерах и социальных 

группах) вусловияхконтролируемого доступа вИнтернет. 

 
Универсальныеучебныедействия 

 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

▪ проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение животных) 

попредложенному и самостоятельно составленному плану; на основе результатов совместных 

содноклассникаминаблюдений (впарах, группах) делать выводы; 

▪ устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и условиями жиз-

ниживотного; 

▪ определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные признаки и отноше-

ниямеждуобъектами и явлениями; 

▪ моделироватьцепипитаниявприродномсообществе; 

▪ различатьпонятия«век»,«столетие»,«историческоевремя»;соотноситьисторическоесобытиесдато

й(историческимпериодом). 

Работа синформацией: 

▪ понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и интересную ин-

формацию о природе нашей планеты; находить на глобусе материки и океаны, 

воспроизводитьихназвания; находитьнакарте нашустрану,столицу, свой регион; 

▪ читатьнесложныепланы,соотносить условныеобозначениясизображённымиобъектами; 

▪ находить по предложению учителя информацию в разных источниках — текстах, 

таблицах,схемах,втомчислев 

Интернете(вусловияхконтролируемоговхода);соблюдатьправилабезопасностиприработевинфор

мационнойсреде. 
Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

▪ ориентироватьсявпонятиях,соотноситьпонятияитерминысихкраткойхарактеристикой: 

— понятияитермины,связанныессоциальныммиром(безопасность,семейныйбюджет,памят-

никкультуры); 

— понятияитермины,связанныесмиромприроды(планета,материк,океан,модельЗемли,цар-

ствоприроды, природноесообщество,цепь питания, Красная книга); 

— понятияитермины,связанныесбезопаснойжизнедеятельностью(знакидорожногодвижения,дорож

ныеловушки, опасныеситуации, предвидение); 

▪ описывать(характеризовать)условияжизнинаЗемле; 

▪ наосновесравненияобъектовприродыописыватьсхожие,различные,индивидуальныепризна-ки; 

▪ приводитьпримеры,краткохарактеризоватьпредставителейразныхцарствприроды; 

▪ называтьпризнаки(характеризовать)животного(растения)какживогоорганизма; 

▪ описывать(характеризовать)отдельныестраницыисториинашейстраны(впределахизученно-го). 
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Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

▪ планироватьшагипорешениюучебнойзадачи,контролироватьсвоидействия(принебольшойпомощ

иучителя); 

▪ устанавливатьпричинувозникающейтрудностиилиошибки,корректироватьсвоидействия. 

Совместнаядеятельность: 

▪ участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), 

подчинённого;справедливо оценивать результаты деятельности участников, положительно 

реагировать на со-ветыизамечания всвой адрес; 

▪ выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека иметь соб-

ственное суждение, мнение; самостоятельно разрешать возникающие конфликты с учётом эти-

киобщения. 

 
4 КЛАСС(68ч) 

 

Человекиобщество 

Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности гражданина Россий-

скойФедерации.ПрезидентРоссийскойФедерации —главагосударства.Политико-

административнаякартаРоссии.Общаяхарактеристикародногокрая,важнейшиедостопримеча-

тельности,знаменитыесоотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности,историяихарактеристикаотдельныхисторическихсобытий, связанных сним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения ду-

ховных связей между соотечественниками. Новый год, День защитника Отечества, 

Международныйженский день, День весны и труда, День Победы, День России, День народного 

единства, День Кон-ституции. Праздники и памятные даты своего региона. Уважение к культуре, 

истории, традициямсвоегонародаи другихнародов, государственнымсимволамРоссии. 

История Отечества. «Лента времени» и историческая карта. Наиболее важные и яркие события об-

щественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Государство Русь, Москов-

ское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-

нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся 

людиразных эпох как носители базовых национальных ценностей. Наиболее значимые объекты 

спискаВсемирного культурного наследия в России и за рубежом. Охрана памятников истории и 

культуры.Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная 

ответственностькаждогочеловеказасохранностьисторико-культурногонаследия своегокрая. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их национально-

сти,социальногостатуса, религиозной принадлежности. 

Человекиприрода 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты по исследова-

нию природных объектов и явлений. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла 

длявсего 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 во-круг Солнца и смена времён года. Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, 

овраги (общеепредставление, условное обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы России. 

Особенностиповерхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). Водоёмы, их 

разнообра-зие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как водный поток; использование рек и 

водоёмов челове-ком. Крупнейшие реки и озёра России, моря, омывающие её берега, океаны. 

Водоёмы и реки родногокрая(названия, краткаяхарактеристика наосновенаблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и за рубежом (2—

3объекта). 

ПриродныезоныРоссии:общеепредставление,основныеприродныезоны(климат,растительныйи 

животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых 

зон,охранаприроды). Связи вприродныхзонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия человека и приро-

ды. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и 

животногомира. Правила нравственного поведения в природе. Международная Красная книга 
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(отдельные при-меры). 

Правилабезопаснойжизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. Безопасность в городе 

(планированиемаршрутовсучётомтранспортнойинфраструктурыгорода;правилабезопасногоповедения

вобще- 

ственных местах, зонах отдыха, учреждениях культуры). Правила безопасного поведения велосипе-

диста с учётом дорожных знаков и разметки, сигналов и средств защиты велосипедиста. 

Безопасностьв Интернете (поиск достоверной информации, опознавание государственных 

образовательных ресур-совидетскихразвлекательныхпорталов)в 

условияхконтролируемогодоступавИнтернет. 

 
Универсальныеучебныедействия 

 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

▪ устанавливатьпоследовательностьэтаповвозрастногоразвитиячеловека; 

▪ конструироватьвучебныхиигровыхситуацияхправилабезопасногоповедениявсредеобита-ния; 

▪ моделироватьсхемыприродныхобъектов(строениепочвы;движениереки,формаповерхно-сти); 

▪ соотноситьобъектыприродыспринадлежностьюкопределённойприроднойзоне; 

▪ классифицироватьприродныеобъектыпопринадлежностикприроднойзоне; 

▪ определятьразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемобъекта(ситуации)наосновепредлож

енныхучителемвопросов. 

Работа синформацией: 

▪ использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; 

оцениватьобъективность информации, учитывать правила безопасного использования 

электронных ресур-сов школы; 

▪ использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари, спра-

вочники,энциклопедии,втомчислеиИнтернет(в условияхконтролируемоговыхода); 

▪ на основе дополнительной информации делать сообщения (доклады) на предложенную 

тему,подготавливать презентацию,включаявнеёиллюстрации,таблицы, диаграммы. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

▪ ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, соотечествен-

ник,  берестяная    грамота,    первопечатник,    иконопись,    объект   Всемирного    природногои 

культурного наследия; 

▪ характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных систем 

органов;объяснять особую роль нервнойсистемы вдеятельности организма; 

▪ создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия организма 

вредныхпривычек; 

▪ описывать ситуации проявления нравственных качеств — отзывчивости, доброты, справедливо-
стиидр.; 

▪ составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезонных измене-

ний,особенностей жизни природныхзон,пищевыхцепей); 

▪ составлятьнебольшиетексты «ПраваиобязанностигражданинаРФ»; 

▪ создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (в рамках изу-

ченного). 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

▪ самостоятельнопланироватьалгоритмрешенияучебнойзадачи;предвидетьтрудностиивоз-

можныеошибки; 

▪ контролироватьпроцессирезультатвыполнениязадания,корректироватьучебныедействияпринеоб

ходимости; 

▪ адекватноприниматьоценкусвоейработы;планироватьработунадошибками; 

▪ находитьошибкивсвоейичужихработах,устанавливатьихпричины. 

Совместнаядеятельность: 

▪ выполнятьправиласовместнойдеятельностипривыполненииразныхролей—

руководитель,подчинённый,напарник, член большогоколлектива; 

▪ ответственноотноситьсяксвоимобязанностямвпроцессесовместнойдеятельности,объектив-
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нооцениватьсвой вклад вобщеедело; 

▪ анализироватьситуации,возникающиевпроцессесовместныхигр,труда,использованияин-
струментов,которыемогут стать опасными дляздоровья ижизни другихлюдей. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ОКРУЖАЮЩИЙМИР» 
 

В младшем школьном возрасте многие психические и личностные новообразования находятся 

встадии становления и не отражают завершённый этап их развития. Это происходит индивидуально 

всоответствиисвозможностямиребёнка,темпомегообучаемости,особенностямисоциальнойсреды,вкото

ройонживёт,поэтомувыделятьпланируемыерезультатыосвоенияпрограммыучебногопредмета 

«Окружающий мир» в области личностных и метапредметных достижений по годам обу-

чениянецелесообразно.Исходяизэтого,планируемые результаты начинаютсяс 

характеристикиобобщённых достижений в становлении личностных и метапредметных способов 

действий и качествсубъекта учебной деятельности, которые могут быть сформированы у младших 

школьников к концуобучения. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют готовность обуча-

ющихсяруководствоватьсятрадиционнымироссийскимисоциокультурнымиидуховно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны от-ражать 

приобретениепервоначальногоопытадеятельностиобучающихся,вчасти: 

Гражданско-патриотическоговоспитания: 

▪ становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой роли много-
национальнойРоссии всовременноммире; 

▪ осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности 

кроссийскомународу, к своей национальной общности; 

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

проявлениеинтереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к своему 

и другимнародам; 

▪ первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и ответственно-
сти человекакак членаобщества. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

▪ проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию 
ихиндивидуальности; 

▪ принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил межлич-

ностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, уважения 

идоброжелательности; 

▪ применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, неприя-

тие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда дру-

гимлюдям. 

Эстетическоговоспитания: 

▪ понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, проявле-

ние уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искусства, тради-

циями творчествусвоегои другихнародов; 

▪ использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в 

разныхвидаххудожественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополу-

чия: 

▪ соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образажизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе 

информа-ционной); 

▪ приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к фи-
зическомуи психическомуздоровью. 
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Трудовоговоспитания: 
 

▪ осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное по-

требление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах тру-

довойдеятельности,интереск различнымпрофессиям. 

Экологическоговоспитания: 

▪ осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, бе-
режногоотношенияк природе,неприятиедействий,приносящихей вред. 

Ценностинаучногопознания: 

▪ ориентациявдеятельностинапервоначальныепредставленияонаучнойкартинемира; 

▪ осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, инициативно-

сти, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том числе с исполь-

зованиемразличныхинформационныхсредств. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

 

1) Базовыелогическиедействия: 

▪ понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды обита-
ния),проявлять способность ориентироватьсявизменяющейся действительности; 

▪ на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и зависи-

мостимеждуобъектами(часть—целое;причина —

следствие;изменениявовремениивпространстве); 

▪ сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливатьаналогии; 

▪ объединятьчастиобъекта(объекты)поопределённомупризнаку; 

▪ определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицироватьпредложенныеобъ-екты; 

▪ находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях 
наосновепредложенного алгоритма; 

▪ выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачинаосновепред-

ложенногоалгоритма. 
2) Базовыеисследовательскиедействия: 

▪ проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому пред-

положению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к экспериментам, 

проводимымподруководствомучителя; 

▪ определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основепредложенныхвопросов; 

▪ формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное раз-
витиепроцессов,событий ипоследствия ваналогичныхили сходныхситуациях; 

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

неживаяприрода,цепипитания;природныезоны),атакжевсоциуме(лентавремени;поведениеиегопо

-следствия;коллективныйтрудиегорезультатыидр.); 

▪ проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенно-
стейобъектаизученияисвязеймеждуобъектами(часть—целое,причина—следствие); 

▪ формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённо-

гонаблюдения (опыта, измерения, исследования). 

3) Работа синформацией: 

▪ использоватьразличныеисточникидляпоискаинформации,выбиратьисточникполученияин-

формациисучётомучебнойзадачи; 

▪ согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеинформацию,представ-
леннуювявномвиде; 

▪ распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилинаосновепред-
ложенногоучителемспособаеёпроверки; 
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▪ находитьииспользоватьдлярешенияучебныхзадачтекстовую,графическую,аудиовизуаль-

нуюинформацию; 

▪ читатьиинтерпретироватьграфическипредставленнуюинформацию(схему,таблицу,иллю-

страцию); 

▪ соблюдатьправилаинформационнойбезопасностивусловияхконтролируемогодоступавИнтернет(

спомощьюучителя); 

▪ анализироватьисоздаватьтекстовую,видео-,графическую,звуковуюинформациювсоот-

ветствиисучебнойзадачей; 

▪ фиксироватьполученныерезультатывтекстовойформе(отчёт,выступление,высказывание)играфич
ескомвиде(рисунок, схема, диаграмма). 

 
Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

 

▪ впроцессе диалоговзадаватьвопросы,высказыватьсуждения,оцениватьвыступленияучастни-ков; 

▪ признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения;корректноиаргументированновысказ

ывать своёмнение; приводить доказательствасвоейправоты; 

▪ соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии;проявлятьуважительноеотношениексобе-седнику; 

▪ использоватьсмысловоечтениедляопределениятемы,главноймыслитекстаоприроде,соци-
альнойжизни, взаимоотношенияхипоступках людей; 

▪ создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 

▪ конструироватьобобщенияивыводынаосновеполученныхрезультатовнаблюденийиопыт-

нойработы, подкреплятьихдоказательствами; 

▪ находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и 

явленияхприроды,событияхсоциальной жизни; 

▪ готовитьнебольшиепубличныевыступлениясвозможнойпрезентацией(текст,рисунки,фото,плака
тыидр.) к текстувыступления. 

 
Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

 

1) Самоорганизация: 

▪ планироватьсамостоятельноилиснебольшойпомощьюучителядействияпорешениюучебнойзадач
и; 

▪ выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействийиопераций. 

2) Самоконтроль: 

▪ осуществлятьконтрольпроцессаирезультатасвоейдеятельности; 

▪ находитьошибкивсвоейработеиустанавливатьихпричины;корректироватьсвоидействияпринеобх

одимости(снебольшой помощьюучителя); 

▪ предвидетьвозможностьвозникновениятрудностейиошибок,предусматриватьспособы 

ихпредупреждения,втомчислевжитейскихситуациях,опасныхдляздоровьяижизни. 

3) Самооценка: 

▪ объективнооцениватьрезультатысвоейдеятельности,соотноситьсвоюоценкусоценкойучи-теля; 

▪ оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректироватьих. 

 
Совместнаядеятельность: 

 

▪ понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической)задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных 

целей совмест-нойдеятельности(наосновеизученного материалапо окружающемумиру); 
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▪ коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться,обсуждать процесси результат совместной работы; 

▪ проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

▪ выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать 

работукаждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при 

ихвозникновениимирно разрешатьбезучастия взрослого; 

▪ ответственновыполнятьсвоючастьработы. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫПОГОДАМОБУЧЕНИЯ 

 
1 класс 

 

Кконцуобученияв 1классеобучающийсянаучится: 

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

мьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным ценностям и тра-

дициям,соблюдать правиланравственногоповедения всоциумеинаприроде; 

▪ воспроизводитьназваниесвоегонаселённогопункта,региона,страны; 

▪ приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и праздников, тра-

дицийи ценностей своей семьи, профессий; 

▪ различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и природные ма-

териалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы животных (насеко-

мые,рыбы, птицы, звери); 

▪ описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае дикорастущие 

икультурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в разные времена 

года;деревья, кустарники, травы; основные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

вы-делятьихнаиболеесущественныепризнаки; 

▪ применятьправилауходазакомнатнымирастениямиидомашнимиживотными; 

▪ проводить,соблюдаяправилабезопасноготруда,несложныегрупповыеииндивидуальныенаблюден

ия (в том числе за сезонными изменениями в природе своей местности), измерения (втом числе 

вести счёт времени, измерять температуру воздуха) и опыты под руководством учи-теля; 

▪ использоватьдляответовнавопросынебольшиетекстыоприродеиобществе; 

▪ оцениватьситуации,раскрывающиеположительноеинегативноеотношениекприроде;прави-

лаповедения вбыту, вобщественныхместах; 

▪ соблюдатьправилабезопасностинаучебномместешкольника;вовремянаблюденийиопытов;безопа

снопользоватьсябытовыми электроприборами; 

▪ соблюдатьправилаздоровогопитанияиличнойгигиены; 

▪ соблюдатьправилабезопасногоповеденияпешехода; 

▪ соблюдатьправилабезопасногоповедениявприроде; 

▪ спомощьювзрослых(учителя,родителей)пользоватьсяэлектроннымдневникомиэлектрон-

нымиресурсами школы. 

 
2 класс 

 

Кконцуобученияво2классеобучающийсянаучится: 

▪ находитьРоссиюнакартемира,накартеРоссии—Москву,свойрегиониегоглавныйгород; 

▪ узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего регио-

на; 

▪ проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

другихнародов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного 

поведения всоциумеи наприроде; 
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▪ распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и фотографи-

ям,различатьихвокружающеммире; 

▪ приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края; 

важныхсобытий прошлого и настоящего родного края; трудовой деятельности и профессий 

жителейродного края; 

▪ проводить,соблюдаяправилабезопасноготруда,несложныенаблюденияиопытысприродны-

миобъектами, измерения; 

▪ приводитьпримерыизученныхвзаимосвязейвприроде,примеры,иллюстрирующиезначениеприро

дывжизничеловека; 

▪ описыватьнаосновепредложенногопланаилиопорныхсловизученныекультурныеобъекты(достоп
римечательностиродногокрая,музейныеэкспонаты); 

▪ описыватьнаосновепредложенногопланаилиопорныхсловизученныеприродныеобъектыиявления

,втом числезвёзды, созвездия, планеты; 

▪ группироватьизученныеобъектыживойинеживойприродыпопредложеннымпризнакам; 

▪ сравниватьобъектыживойинеживойприродынаосновевнешнихпризнаков; 

▪ ориентироватьсянаместностипоместнымприроднымпризнакам,Солнцу,компасу; 

▪ создаватьпозаданномуплануразвёрнутыевысказыванияоприродеиобществе; 

▪ использоватьдляответовнавопросынебольшиетекстыоприродеиобществе; 

▪ соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать примеры поло-

жительного и негативного отношения к объектам природы, проявления внимания, помощи лю-

дям,нуждающимся вней; 

▪ соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения 

пассажираназемноготранспорта иметро; 

▪ соблюдать режимдняипитания; 

▪ безопасно использовать мессенджеры Интернета в условиях контролируемого доступа в Интер-

нет; безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя 

вслучаенеобходимости. 

 
3 класс 

 

Кконцуобученияв 3классеобучающийсянаучится: 

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

проявлятьуважениек государственнымсимволамРоссии и своегорегиона; 

▪ проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 
другихнародов;соблюдатьправиланравственногоповедения всоциуме; 

▪ приводитьпримерыпамятниковприроды,культурныхобъектовидостопримечательностейродного 

края; столицы России, городов РФ с богатой историей и культурой; российских цен-тров 

декоративно-прикладного искусства; проявлять интерес и уважение к истории и 

культуренародовРоссии; 

▪ показыватьнакартемираматерики,изученныестранымира; 

▪ различатьрасходыидоходысемейногобюджета; 

▪ распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, 

различатьихвокружающеммире; 

▪ проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными объекта-

ми с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов; со-

блюдать безопасностьпроведения опытов; 

▪ группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую класси-

фикацию; 

▪ сравниватьпозаданномуколичествупризнаковобъектыживойинеживойприроды; 

▪ описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, выделяя 
ихсущественныепризнаки ихарактерныесвойства; 

▪ использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска и 
извлеченияинформации,ответов навопросы; 
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▪ использоватьзнанияовзаимосвязяхвприроде,связичеловекаиприродыдляобъясненияпро-

стейшихявленийи процессоввприроде, организмечеловека; 

▪ фиксироватьрезультатынаблюдений,опытнойработы,впроцессеколлективнойдеятельностиобоб

щатьполученныерезультаты и делатьвыводы; 

▪ создаватьпозаданномупланусобственныеразвёрнутыевысказыванияоприроде,человекеиобществ

е,сопровождаявыступлениеиллюстрациями (презентацией); 

▪ соблюдатьправилабезопасногоповеденияпассажиражелезнодорожного,водногоиавиатранс-

порта; 

▪ соблюдатьосновыздоровогообразажизни,втомчислетребованиякдвигательнойактивностиипринц
ипыздоровогопитания; 

▪ соблюдатьосновыпрофилактикизаболеваний; 

▪ соблюдатьправилабезопасногоповеденияводворежилогодома; 

▪ соблюдатьправиланравственногоповедениянаприроде; 

▪ безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа в 

Интернет;ориентироватьсяввозможных мошенническихдействияхприобщениивмессенджерах. 

 
4 класс 

 

Кконцуобученияв 4классеобучающийсянаучится: 

▪ проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

другихнародов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного 

поведения всоциуме; 

▪ показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России 
(горы,равнины,реки, озёра, моря, омывающиетерриторию России); 

▪ показыватьнаисторическойкартеместаизученныхисторическихсобытий; 

▪ находитьместоизученныхсобытийна«лентевремени»; 

▪ знатьосновныеправаиобязанностигражданина РоссийскойФедерации; 

▪ соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками и 

периодамиисторииРоссии; 

▪ рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях истории Рос-

сии, наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов, достопримеча-

тельностяхстолицы России и родногокрая; 

▪ описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их существенные при-
знаки,втомчислегосударственнуюсимволикуРоссиии своегорегиона; 

▪ проводить по предложенному/самостоятельно составленному плану или выдвинутому предпо-

ложению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с использованием 

простейшеголабораторногооборудованияиизмерительныхприборов,следуяправиламбезопасного

труда; 

▪ распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию, рисун-

ками фотографиям, различатьихвокружающеммире; 

▪ группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая 
признакдлягруппировки; проводитьпростейшиеклассификации; 

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

известныххарактерныхсвойств; 

▪ использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и процес-

сов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён года, сезонных изменений в приро-

десвоей местности, причины сменыприродныхзон); 

▪ называтьнаиболеезначимыеприродныеобъектыВсемирногонаследиявРоссииизарубежом(впреде
лахизученного); 

▪ называтьэкологическиепроблемыиопределятьпутиих решения; 

▪ создаватьпозаданномупланусобственныеразвёрнутые высказыванияоприродеиобществе; 

▪ использоватьразличныеисточникиинформациидляпоискаиизвлеченияинформации,ответовнавоп

росы; 

▪ соблюдатьправиланравственногоповедениянаприроде; 

▪ осознаватьвозможныепоследствиявредныхпривычекдляздоровьяижизничеловека; 
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▪ соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной инфра-

структуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах отды-

ха,учрежденияхкультуры(музеях,библиотекахит.д.); 

▪ соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате и других 

средствахиндивидуальноймобильности; 

▪ осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной информации 

вИнтернете; 

▪ соблюдатьправилабезопасногодляздоровьяиспользованияэлектронных средствобучения. 

 

 

 

ОСНОВЫРЕЛИГИОЗНЫХКУЛЬТУРИСВЕТСКОЙЭТИКИ 
 

Рабочая программа по предметной области (учебному предмету) «Основы религиозных культур 

исветской этики» на уровне начального общего образования составлена на основе Требований к ре-

зультатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, пред-

ставленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образо-

вания (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), а также Примерной программы воспи-

тания. 

Программа по предметной области (учебному предмету) «Основы религиозных культур и 

светскойэтики» (далее — ОРКСЭ) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые ре-зультатыосвоения программы ОРКСЭ,тематическоепланирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения ОРКСЭ, характеристику психоло-

гических предпосылок к его изучению младшими школьниками, место ОРКСЭ в структуре 

учебногоплана. 

Планируемые результаты освоения программы ОРКСЭ включают личностные, 

метапредметные,предметные результаты за период обучения. Здесь же представлен перечень 

универсальных учебныхдействий (УУД) — познавательных, коммуникативных и регулятивных, 

которые возможно формиро-вать средствами предметной области (учебного предмета) «Основы 

религиозных культур и светскойэтики»сучётомвозрастныхособенностей четвероклассников. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательно-

гоизучения в4 классеначальной школы. 

В тематическом планировании отражено программное содержание по всем разделам (темам) 

курса;раскрываетсяхарактеристикаосновныхвидовдеятельностиобучающихсяприизучениитойилиино

йтемы. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

Предлагаемая рабочая программа представляет собой рекомендацию для педагогов, школ (ФЗ 

«Обобразовании в РФ» ч. 7.2. ст. 12) и отражает вариант конкретизации требований Федерального 

госу-дарственного образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС 

НОО) поОРКСЭ и обеспечивает содержательную составляющую ФГОС НОО. Представленное в 

Программепланирование является примерным, и последовательность изучения тематики по модулям 

ОРКСЭможетварьироватьсявсоответствиис 

используемымившколахУМК,учебникамипомодулямОРКСЭ. Предметная область ОРКСЭ состоит из 

учебных модулей по выбору «Основы православнойкультуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейскойкультуры»,«Основы  религиозных  культур  

народов  России»1,  «Основы  светской  этики».В соответствии с федеральным законом выбор модуля 

осуществляется по заявлению родителей (за-конных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. Выбор установлен в ФЗ «Об образова-нии вРФ»(ч. 2 ст. 87.). 
 

1Следуетобратитьвниманиенаизменениеназванияодногоизмодулей.Названиемодуля«Основымировыхрелигиозныхкультур»,измененона«Осно

вырелигиозныхкультурнародовРоссии». 
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Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каждому учебному мо-

дулю.Приконструированиипланируемыхрезультатовучитываютсяцелиобучения,требования,кото-

рыепредставленывстандарте,испецификасодержаниякаждогоучебногомодуля.Общиерезультатысодер

жатпереченьличностныхиметапредметныхдостижений,которыеприобретаеткаждыйобучаю-щийся, 

независимо от изучаемого модуля. Поскольку предмет изучается один год (4 класс), то все ре-

зультаты обучения представляются за этот период. Целью ОРКСЭ является формирование у обучаю-

щегосямотивациикосознанномунравственномуповедению,основанномуназнаниииуважениикуль- 

турныхирелигиозныхтрадициймногонациональногонародаРоссии,атакжекдиалогуспредставите-

лямидругихкультуримировоззрений. 

ОсновнымизадачамиОРКСЭявляются: 

— знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейскойкультур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору родителей 

(законныхпредставителей); 

— развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей в 

жизниличности,семьи,общества; 

— обобщениезнаний,понятийипредставленийодуховнойкультуреиморали,ранееполученныхв 

начальной школе, формирование ценностно-смысловой сферы личности с учётом мировоззренче-

скихи культурныхособенностей ипотребностейсемьи; 

— развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой 

имногоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. Основной методологиче-

ский принцип реализации ОРКСЭ — культурологический подход, способствующий формированию 

умладших школьников первоначальных представлений о культуре традиционных религий 

народовРоссии (православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской светской (гражданской) 

этике, осно-ванной на конституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в 

РоссийскойФедерации. 

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучающихся представле-

ний о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских традиций народов России, форми-

рованию ценностного отношения к социальной реальности, осознанию роли буддизма, 

православия,ислама, иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей страны. 

Коммуникативный подход кпреподаванию предмета ОРКСЭ предполагает организацию 

коммуникативной деятельности обуча-ющихся, требующей от них умения выслушивать позицию 

партнёра по деятельности, принимать её,согласовывать усилия для достижения поставленной цели, 

находить адекватные вербальные средствапередачи информации и рефлексии. Деятельностный 

подход, основывающийся на принципе диало-гичности, осуществляется в процессе активного 

взаимодействия обучающихся, сотрудничества, об-менаинформацией, обсуждения 

разныхточекзренияит. п. 

Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса являются 

психологическиеособенности детей, завершающих обучение в начальной школе: интерес к 

социальной жизни, любо-знательность, принятие авторитета взрослого. Психологи подчёркивают 

естественную открытостьдетейэтоговозраста, 

способностьэмоциональнореагироватьнаокружающуюдействительность,остро реагировать как на 

доброжелательность, отзывчивость, доброту других людей, так и на прояв-ление несправедливости, 

нанесение обид и оскорблений. Всё это становится предпосылкой к пони-манию 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 усваи-вают 

абстрактные философские сентенции, нравственные поучения, поэтому особое внимание долж-но 

быть уделено эмоциональной стороне восприятия явлений социальной жизни, связанной с прояв-

лением или нарушением нравственных, этических норм, обсуждение конкретных жизненных ситуа-

ций,дающихобразцы нравственно ценногоповедения. 

В рамках реализации ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей по основам 

религиозныхкультур не предусматривается подготовка обучающихся к участию в богослужениях, 

обучение рели-гиозной практике в религиозной общине (Письмо Минобрнауки России от 22.08.2012 

№08–250 «Овведенииучебного курсаОРКСЭ»). 

Тематическое планирование включает название раздела (темы) с указание количества академиче-

ских часов, отводимых на освоение каждой темы учебного модуля, характеристику основных 
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видовдеятельности учащихся, в том числе с учётом рабочей программы воспитания, возможность 

исполь-зованияпоэтойтемеэлектронных(цифровых)образовательныхресурсов,являющихсяучебно-

методическими материалами в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические воз-

можности ИКТ,содержаниекоторыхсоответствуетзаконодательствуоб образовании. 

МестоОРКСЭвучебномплане:ОРКСЭизучаетсяв4классе,одинчасвнеделю(34ч). 

 

СОДЕРЖАНИЕПРЕДМЕТНОЙОБЛАСТИ 

(УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА)«ОСНОВЫРЕЛИГИОЗНЫХКУЛЬТУРИСВЕТСКОЙЭТИКИ» 

 

Модуль«Основыправославнойкультуры» 

Россия — наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и религия. Во что 

верятправославные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности.Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и 

сострадание. Право-славие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык 

православной культу-ры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное 

искусство), православныйкалендарь.Праздники.Христианская семья и еёценности. 

ЛюбовьиуважениекОтечеству.ПатриотизммногонациональногоимногоконфессиональногонародаРо

ссии. 

 
Модуль«Основыисламскойкультуры» 

Россия—нашаРодина.Введениевисламскуютрадицию.Культураирелигия.ПророкМухаммад 

— образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят мусульмане. Доб-

ро и зло в исламкой традиции. Нравственные основы ислама. Любовь к ближнему. Отношение к тру-

ду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама. Обязанности мусульман. 

Длячего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в 

России.Семья в исламе. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности 

проведе-ния.Искусство ислама. 

ЛюбовьиуважениекОтечеству.ПатриотизммногонациональногоимногоконфессиональногонародаРо

ссии. 

 
Модуль«Основыбуддийскойкультуры» 

Россия — наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда 

иего учение. Буддийские святыни. Будды и бодхисатвы. Семья в буддийской культуре и её 

ценности.Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские 

ритуалы.Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский 

календарь.Праздникив буддийскойкультуре. Искусствовбуддийскойкультуре. 

ЛюбовьиуважениекОтечеству.ПатриотизммногонациональногоимногоконфессиональногонародаРо

ссии. 

Модуль«Основыиудейскойкультуры» 

Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора —

главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки 

иправедники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. Суб-

бота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной 

жизниевреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Еврейский календарь: его 

устройство иособенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в 

иудейскойтрадиции. 

ЛюбовьиуважениекОтечеству.ПатриотизммногонациональногоимногоконфессиональногонародаРо

ссии. 

Модуль«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии» 
 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура народов России. Мировые ре-
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лигии и иудаизм. Их основатели. Священные книги христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Хра-

нителипреданияврелигиях.ЧеловекврелигиозныхтрадицияхнародовРоссии.Доброизло.Свя- 
 

щенные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религия и мораль. Нравственные 

заповедихристианства, ислама, иудаизма, буддизма. Обычаи и обряды. Праздники и календари в 

религиях.Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, труд. Милосердие, забота о 

слабых, вза-имопомощь,социальныепроблемыобществаиотношениекнимразных религий. 

ЛюбовьиуважениекОтечеству.ПатриотизммногонациональногоимногоконфессиональногонародаРо

ссии. 

Модуль«Основысветскойэтики» 
 

Россия — наша Родина. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм исто-

рической памяти. Образцы нравственности в культуре Отечества, в культурах разных народов Рос-

сии. Государство и мораль гражданина, основной закон (Контитуция) в государстве как 

источникроссийской светской (гражданской) этики. Трудовая мораль. Нравственные традиции 

предпринима-тельства. Что значит быть нравственным в наше время. Нравственные ценности, 

идеалы, принципыморали. Нормы морали. Семейные ценности и этика семейных отношений. Этикет. 

Образование какнравственнаянорма. Методы нравственногосамосовершенствования. 

ЛюбовьиуважениекОтечеству.ПатриотизммногонациональногоимногоконфессиональногонародаРо

ссии. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 
 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе у обу-

чающегосябудут сформированы следующиеличностныерезультаты: 

— понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гордости 

засвоюРодину; 

— формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою этническую 

инациональнуюпринадлежность; 

— понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

осознаватьценность человеческой жизни; 

— понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, семьи, об-

щества; 

— осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или не испове-

довать никакой религии; 

— строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: 

умениядоговариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо от 

принадлеж-ностисобеседниковкрелигиииликатеизму; 

— соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском 

обществе,проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к 

представителям разноговероисповедания; 

— строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в 

повседневнойжизнидоброту,справедливость,доброжелательностьвобщении,желаниепринеобходим

остиприйтинапомощь; 

— понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, стремить-

ся анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, оскорбляющих дру-

гихлюдей; 

— пониматьнеобходимостьбережногоотношениякматериальнымидуховнымценностям. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ: 
 

— овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, поис-

каоптимальныхсредствихдостижения; 

— формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить наиболее эффек-

тивные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в процесс их реали-

зации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной де-

ятельности; 

— совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных ситу-

ациях; адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационныхтехнологийдлярешения различныхкоммуникативныхи познавательныхзадач; 

— совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления 

информационногопоискадля выполненияучебныхзаданий; 

— овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного по-

строенияречевыхвысказыванийвсоответствиисзадачамикоммуникации; 

— овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации,установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к из-вестнымпонятиям; 

— формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность суще-

ствования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, умений излагать 

своёмнениеи аргументироватьсвоюточкузрения и оценкусобытий; 

— совершенствоватьорганизационныеумениявобластиколлективнойдеятельности,уменияопредел

ять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о распределении ролей 

всовместнойдеятельности,адекватнооцениватьсобственноеповедениеиповедениеокружающих. 

Универсальные учебные 

действияПознавательныеУУД: 

— ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества — мораль, 

этика,этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых в разных 

религиях(впределахизученного); 

— 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, анализи-

ровать,обобщать,делатьвыводынаосновеизучаемогофактическогоматериала; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои 

суждения,приводитьубедительныедоказательства; 

— выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы. 
 

Работасинформацией: 

— воспроизводитьпрослушанную(прочитанную)информацию,подчёркиватьеёпринадлеж-ность к 

определённой религиии/илик гражданской этике; 

— использоватьразныесредствадляполученияинформациивсоответствииспоставленнойучебнойза

дачей (текстовую, графическую,видео); 

— находитьдополнительнуюинформациюкосновномуучебномуматериалувразныхинформа-

ционныхисточниках,втом числевИнтернете(вусловияхконтролируемоговхода); 

— анализировать,сравниватьинформацию,представленнуювразныхисточниках,спомощьюучителя

,оцениватьеёобъективность иправильность. 
 

КоммуникативныеУУД: 

— использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, 

сказаний,произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки жизненных 

ситуаций,раскрывающихпроблемы нравственности,этики, речевогоэтикета; 

— соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и 

высказыватьсвоё мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом 
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особенностей участниковобщения; 

— создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа и оцен-

кинравственно-этическихидей,представленных врелигиозныхученияхисветскойэтике. 
 

РегулятивныеУУД: 

— проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении 

учебнойдеятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние своего 

здоровья иэмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и 

способы ихпредупреждения; 

— проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на 

нравственныеправила и нормы современного российского общества; проявлять способность к 

сознательному са-моограничениювповедении; 

— анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного отношения 

кокружающемумиру(природе, людям, предметамтрудовой деятельности); 

— выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять нрав-

ственныенормыповедения;осуждатьпроявлениенесправедливости,жадности,нечестности,зла; 

— проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание 

большеузнать о другихрелигияхиправилахсветскойэтики и этикета. 
 

Совместнаядеятельность: 

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

корректновысказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей работе, 

объективноихоценивать; 

— владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить; терпе-

ливои спокойно разрешатьвозникающиеконфликты; 

— готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и 

дополнительномуматериалусиллюстративнымматериаломи видеопрезентацией. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Модуль«Основыправославной культуры» 
 

Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» должны обеспечи-

вать следующиедостижения обучающегося: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осо-

знания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей дей-

ствительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и роли 

вэтомличныхусилий человека, приводитьпримеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравствен-

ных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как источ-

никаи основыдуховногоразвития,нравственного совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении в выстра-

иванииотношений всемье,междулюдьми, вобщенииидеятельности; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, 

традиции(любовь,вера,милосердие,прощение,покаяние,сострадание,ответственность,послушание,гр

ехкакнарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), основное содержание и соотношение 

ветхозавет-ных Десяти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, христианского 

нравственного идеала;объяснять«золотоеправилонравственности»в православной 

христианскойтрадиции; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и дру-

гихлюдей) спозицийправославной этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) 

вправославии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе Христе 

какСпасителе,Церкви; 
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— рассказывать о Священном Писании Церкви — Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, Еванге-

лия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях, богослужениях, мо-

литвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Крещения, Причастия, Венчания, Испове-

ди),монашествеи монастыряхвправославной традиции; 

— рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, притвор, ал-

тарь,иконы,иконостас),нормах поведениявхраме,общениясмирянамиисвященнослужителями; 

— рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскресение Христово 

иРождествоХристово),православныхпостах,назначении поста; 

— раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, обязанностей и от-

ветственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по воз-

расту,предкам; православныхсемейныхценностей; 

— распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл 

(православныйкрест)и значениевправославной культуре; 

— рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи; выделять 

иобъяснять особенностиикон всравнении скартинами; 

— излагать основные исторические сведения о возникновении православной религиозной тради-

ции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль православия в становлении культу-

рынародов России, российскойкультуры и государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению православного исто-

рического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памят-

ныеи святыеместа), оформлению ипредставлению еёрезультатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы ре-

лигиознойкультурыивнутреннюю установкуличности,поступать согласносвоейсовести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения чело-

века, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества 

какмногоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародно-го (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей 

общей Родине —России;приводитьпримерысотрудничествапоследователейтрадиционныхрелигий; 

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

России,для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иуда-изм; 

— выражатьсвоимисловамипониманиечеловеческогодостоинства,ценностичеловеческойжизнивп

равославнойдуховно-нравственнойкультуре, традиции. 

 
Модуль«Основыисламскойкультуры» 

 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы исламской культу-

ры»должны отражатьсформированностьумений: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осо-

знания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей дей-

ствительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и роли 

вэтомличныхусилий человека,приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравствен-

ных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как источ-

никаи основыдуховногоразвития,нравственного совершенствования; 

— рассказыватьонравственныхзаповедях,нормахисламскойрелигиознойморали,ихзначенииввыст

раивании отношенийвсемье,междулюдьми, вобщении идеятельности; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской культуре, 

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

великодушие, скром-ность,верность,терпение, 

выдержка,достойноеповедение,стремлениекзнаниям); 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и дру-

гихлюдей) спозицийисламской этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) 
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висламскойкультуре,единобожии, вереи еёосновах; 

— рассказывать о Священном Коране и сунне — примерах из жизни пророка Мухаммада; о пра-

ведных предках, оритуальнойпрактикевисламе(намаз, хадж,пост, закят,дуа, зикр); 

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

мечети,общениясверующими и служителями ислама; 

— рассказыватьопраздникахвисламе(Ураза-байрам,Курбан-байрам,Маулид); 

— раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, обязанностей и ответ-

ственности членов семьи; норм отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим 

повозрасту, предкам; норм отношений с дальними родственниками, соседями; исламских 

семейныхценностей; 

— распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл и 

охарактеризоватьназначениеисламского орнамента; 

— рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных напевах, калли-

графии,архитектуре,книжной миниатюре,религиозной атрибутике,одежде; 

— излагатьосновныеисторическиесведенияовозникновенииисламскойрелигиознойтрадициив 

России, своими словами объяснять роль ислама в становлении культуры народов России, россий-

скойкультуры и государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исламского историче-

ского и культурного наследия в своей местности, регионе (мечети, медресе, памятные и святые ме-

ста),оформлению и представлению еёрезультатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы ре-

лигиознойкультурыивнутреннюю установкуличностипоступать согласносвоейсовести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения чело-

века,людейвобществекрелигии,свободывероисповедания;пониманиероссийскогообществакак 

многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского общена-

родного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Ро-

дине—России;приводитьпримерысотрудничествапоследователейтрадиционныхрелигий; 

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

России,для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иуда-изм; 

— выражатьсвоимисловамипониманиечеловеческогодостоинства,ценностичеловеческойжизниви

сламской духовно-нравственнойкультуре, традиции. 

 
Модуль«Основыбуддийскойкультуры» 

 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы буддийской куль-

туры»должны отражать сформированностьумений: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осо-

знания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей дей-

ствительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования 

ироли вэтомличныхусилийчеловека, приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравствен-

ных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как источ-

никаи основыдуховногоразвития,нравственного совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной морали, их 

значенииввыстраиванииотношенийвсемье,междулюдьми,вобщении идеятельности; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской культуре, 

традиции(сострадание,милосердие,любовь,ответственность,благиеинеблагиедеяния,освобождение,

борьба с неведением, уверенность в себе, постоянство перемен, внимательность); основных 

идей(учения) Будды о сущности человеческой жизни, цикличности и значения сансары; 

пониманиеличности как совокупности всех поступков; значение понятий «правильное воззрение» и 

«правиль-ноедействие»; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и дру-

гихлюдей) спозиций буддийской этики; 



107 
 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) 

вбуддийской культуре, учении о Будде (буддах), бодхисаттвах, Вселенной, человеке, обществе, 

сан-гхе, сансаре и нирване; понимание ценности любой формы жизни как связанной с ценностью 

чело-веческойжизнии бытия; 

— рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах; смысле принятия, восьмеричном пути 

икарме; 

— рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах поведения в храме, обще-

ниясмирскимипоследователями и ламами; 

— рассказыватьопраздникахвбуддизме,аскезе; 

— раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, обязанностей и ответ-

ственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по возрас-

ту,предкам;буддийских семейныхценностей; 

— распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами её смысл и значение в буд-

дийскойкультуре; 

— рассказыватьохудожественнойкультуревбуддийскойтрадиции; 

— излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской религиозной тради-

ции в истории и в России, своими словами объяснять роль буддизма в становлении культуры наро-

довРоссии, российскойкультуры и государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению буддийского истори-

ческого и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памят-

ныеи святыеместа), оформлению ипредставлению еёрезультатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы ре-

лигиознойкультурыивнутреннюю установкуличности,поступатьсогласносвоейсовести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения чело-

века,людейвобществекрелигии,свободывероисповедания;пониманиероссийскогообществакак 

многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского общена-

родного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Ро-

дине—России;приводитьпримерысотрудничествапоследователейтрадиционныхрелигий; 

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

России,для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иуда-изм; 

— выражатьсвоимисловамипониманиечеловеческогодостоинства,ценностичеловеческойжизнивб

уддийской духовно-нравственнойкультуре, традиции. 

 
Модуль«Основыиудейскойкультуры» 

 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы иудейской культу-

ры»должны отражатьсформированностьумений: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осо-

знания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей дей-

ствительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и роли 

вэтомличныхусилий человека, приводитьпримеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравствен-

ных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как источ-

никаи основыдуховногоразвития,нравственного совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их значении в выстраива-

нииотношений всемье, междулюдьми, вобщениии деятельности; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской культуре, 

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

послушание, ис-полнение заповедей, борьба с грехом и спасение), основное содержание и место 

заповедей (преждевсего, Десяти заповедей) в жизни человека; объяснять «золотое правило 

нравственности» в иудей-скойрелигиозной традиции; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и дру-

гихлюдей) спозиций иудейской этики; 
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— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) 

виудаизме,учениеоединобожии, обосновныхпринципахиудаизма; 

— рассказывать о священных текстах иудаизма — Торе и Танахе, о Талмуде, произведениях вы-

дающихсядеятелейиудаизма, богослужениях,молитвах; 

— рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах поведения в 

синагоге,общениясмирянами ираввинами; 

— рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырёх, включая Рош-а-Шана, Йом-

Киппур,Суккот,Песах), постах,назначениипоста; 

— раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, обязанностей и ответ-

ственности членов семьи, отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по возрас-

ту,предкам; иудейских традиционныхсемейныхценностей; 

— распознаватьиудейскуюсимволику,объяснятьсвоимисловамиеёсмысл(магендовид)изначе-

ниевеврейской культуре; 

— рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, 

религиозныхнапевах,архитектуре,книжной миниатюре,религиозной атрибутике,одежде; 

— излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма на территории России, свои-

ми словами объяснять роль иудаизма в становлении культуры народов России, российской культу-

рыи государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению иудейского историче-

ского и культурного наследия в своей местности, регионе (синагоги, кладбища, памятные и 

святыеместа),оформлению ипредставлению еёрезультатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы ре-

лигиознойкультурыивнутреннюю установкуличности,поступать согласносвоейсовести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения чело-

века, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества 

какмногоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародно-го (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей 

общей Родине —России;приводитьпримерысотрудничествапоследователейтрадиционныхрелигий; 

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

России,для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иуда-изм; 

— выражатьсвоимисловамипониманиечеловеческогодостоинства,ценностичеловеческойжизниви

удейской духовно-нравственнойкультуре, традиции. 

 
Модуль«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии» 

 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы религиозных куль-

турнародов России»должны отражатьсформированностьумений: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осо-

знания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей дей-

ствительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования 

ироли в этомличныхусилий человека,приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравствен-

ных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как источ-

никаи основыдуховногоразвития,нравственного совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях 

России(православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании отношений в семье, 

междулюдьми; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, 

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

России (правосла-вии, исламе, буддизме, иудаизме); объяснять «золотое правило нравственности» 

в религиозныхтрадициях; 

— соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями в тради-

ционныхрелигияхнародов России; 
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— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) 

ввероученииправославия, ислама,буддизма, иудаизма;об основателяхрелигий; 

— рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России (Библия, 

Коран,Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях религиозного культа 

(священни-ки,муллы,ламы,раввины),религиозныхобрядах,ритуалах,обычаях(1—2 примера); 

— рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) традиционных ре-

лигийнародовРоссии,основныхнормахповедениявхрамах,общениясверующими; 

— рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий народов 

России(православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного праздника каждой 

тради-ции); 

— раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье (православие, 

ислам,буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в традиционных религиях 

народовРоссии;пониманиеотношенияктруду,учениювтрадиционныхрелигияхнародовРоссии; 

— распознавать религиозную символику традиционных религий народов России 

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

словами её значе-ниеврелигиознойкультуре; 

— рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России (православ-

ные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись); главных особенностях 

религиозногоискусства православия, ислама, буддизма, иудаизма (архитектура, изобразительное 

искусство, языкипоэтикарелигиозныхтекстов, музыкиили звуковой среды); 

— излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в становлении куль-

турынародов России,российского общества,российской государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и куль-

турного наследия традиционных религий народов России в своей местности, регионе (храмы, мо-

настыри,святыни, памятныеисвятыеместа),оформлениюипредставлениюеёрезультатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы ре-

лигиознойкультурыивнутреннюю установкуличностипоступать согласносвоейсовести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения чело-

века,людейвобществекрелигии,свободывероисповедания;пониманиероссийскогообществакак 

многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского общена-

родного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Ро-

дине—России;приводитьпримерысотрудничествапоследователейтрадиционныхрелигий; 

— называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными рели-

гиями исторически являютсяправославие, ислам,буддизм, иудаизм; 

— выражатьсвоимисловамипониманиечеловеческогодостоинства,ценностичеловеческойжизнивт

радиционныхрелигияхнародов России. 

 
Модуль«Основысветскойэтики» 

 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы светской 

этики»должныотражатьсформированностьумений: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осо-

знания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей дей-

ствительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования 

ироли вэтомличныхусилийчеловека, приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравствен-

ных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как источ-

никаи основыдуховногоразвития,нравственного совершенствования; 

— рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в российском об-

ществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на российских 

традиционныхдуховных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях человека и 

гражданина вРоссии; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской этики (спра-

ведливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство человеческой 
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жизни,взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, добродетели, патриотизм, труд) 

в от-ношениях междулюдьмивроссийскомобществе;объяснять«золотоеправилонравственности»; 

— 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 дру-

гихлюдей) спозицийроссийской светской (гражданской) этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах 

российскойсветской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и 

гражданственность, за-щита Отечества; уважение памяти предков, исторического и культурного 

наследия и особенностейнародов России, российского общества; уважение чести, достоинства, 

доброго имени любого чело-века;любовь кприроде, заботао животных,охранаокружающей среды; 

— рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества; россий-

ских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные праздники); российских гос-

ударственных праздниках, их истории и традициях (не менее трёх), религиозных праздниках 

(неменее двух разных традиционных религий народов России), праздниках в своём регионе (не 

менееодного),о ролисемейных праздников вжизничеловека,семьи; 

— раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе 

российскихтрадиционных духовных ценностей (семья — союз мужчины и женщины на основе 

взаимной люб-ви для совместной жизни, рождения и воспитания детей; любовь и забота родителей 

о детях; лю-бовь и забота детей о нуждающихся в помощи родителях; уважение старших по 

возрасту, предков);российскихтрадиционныхсемейныхценностей; 

— распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, 

объяснятьеё значение; выражать уважение российской государственности, законов в российском 

обществе,законныхинтересов и правлюдей, сограждан; 

— рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, предпри-

нимательства в России; выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, честный труд, уваже-

ниек труду, трудящимся, результатамтруда; 

— рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и 

природныхдостопримечательностяхсвоегорегиона; 

— раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на примерах об-

разцовнравственности,российскойгражданственности ипатриотизмависторииРоссии; 

— объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении российской гос-

ударственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и куль-

турного наследия народов России, российского общества в своей местности, регионе, 

оформлениюипредставлению еёрезультатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы рос-

сийской светской (гражданской) этики и внутреннюю установку личности поступать согласно сво-

ейсовести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения чело-

века, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества 

какмногоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенарод-

ного(общенационального,гражданского)патриотизма,любвикОтечеству,нашейобщейРодине—

России;приводитьпримеры сотрудничествапоследователейтрадиционныхрелигий; 

— называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными рели-

гиямиисторически являютсяправославие, ислам, буддизм,иудаизм; 

— выражатьсвоимисловамипониманиечеловеческогодостоинства,ценностичеловеческойжизнивр

оссийской светской(гражданской) этике. 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО 
 

Рабочая программа по изобразительному искусству на уровне начального общего образования со-

ставлена на основе «Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы»,представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего об-разования. 

Содержание программы распределено по модулям с учётом проверяемых требований к 

результатамосвоенияучебного предмета, выносимымнапромежуточную аттестацию. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании художествен-

ной культуры учащихся, развитии художественно-образного мышления и эстетического отношения 

кявлениямдействительностипутёмосвоенияначальныхосновхудожественныхзнаний,умений,навыкови 

развитиятворческого потенциалаучащихся. 

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащихся, формирование ак-

тивной эстетической позиции по отношению к действительности и произведениям искусства, пони-

маниеролии значенияхудожественнойдеятельностивжизни людей. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных искусств (соб-

ственноизобразительных):начальныеосновыграфики,живописиискульптуры,декоративно-прикладные 

и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитиюэстетического 

восприятия природы, восприятию произведений искусства и формированию зритель-ских навыков, 

художественному восприятию предметно-бытовой культуры. Для учащихся начальнойшколы 

большое значение также имеет восприятие произведений детского творчества, умение обсуж-дать и 

анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них содержания, художественныхсредств 

выразительности, соответствия учебной задачи, поставленнойучителем. Такая 

рефлексиядетскоготворчестваимеет позитивный обучающийхарактер. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к истории отече-

ственной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных обра-

захпредметно-материальнойи пространственнойсреды,впониманиикрасотычеловека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные уроки, но 

чащевсего следует объединять задачи восприятия с задачами практической творческой работы (при 

сохра-нении учебного времени на восприятие произведений искусства и эстетического наблюдения 

окру-жающейдействительности). 

На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов художественной деятельности и техни-

ческидоступнымразнообразиемхудожественныхматериалов.Практическаяхудожественно-творческая 

деятельность занимает приоритетное пространство учебного времени. При опоре навосприятие 

произведений искусства художественно-эстетическое отношение к миру формируетсяпрежде всего в 

собственной художественной деятельности, в процессе практического решения худо-жественно-

творческихзадач. 

Рабочая программа учитывает психолого-возрастные особенности развития детей 7—10 лет, 

приэтом содержание занятий может быть адаптировано с учётом индивидуальных качеств 

обучающихся,какдлядетей,проявляющихвыдающиесяспособности,такидлядетей-

инвалидовидетейсОВЗ. 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в группо-

вомформатесзадачейформированиянавыковсотрудничества вхудожественнойдеятельности. 
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В 

УЧЕБНОМПЛАНЕ 
 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общегообразования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область 

«Искус-ство» и является обязательным для изучения. Содержание предмета «Изобразительное 

искусство»структурировано как система тематических модулей и входит в учебный план 1—4 

классов програм-мы начального общего образования в объёме 1 ч одного учебного часа в неделю. 

Изучение содержа-ниявсехмодулей в1—4 классахобязательно. 

При этом предусматривается возможность реализации этого курса при выделении на его 

изучениедвух учебных часов в неделю за счёт вариативной части учебного плана, определяемой 

участникамиобразовательного процесса. При этом предполагается не увеличение количества тем для 

изучения, 

аувеличениевременинапрактическуюхудожественнуюдеятельность.Этоспособствуеткачествуобучени

я и достижению более высокого уровня как предметных, так и личностных и метапредмет-ных 

результатов обучения. 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Изобразительное искусство», —

135ч(один часвнеделю вкаждом классе). 

1класс—33 ч,2 класс— 34ч, 3класс—34 ч,4 класс— 34ч. 
 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО» 

 

1 КЛАСС(33ч) 

 
Модуль«Графика» 

 

Расположениеизображенияналисте.Выборвертикальногоилигоризонтальногоформаталиставзависимости 

от содержания изображения. 

Разныевидылиний.Линейныйрисунок.Графическиематериалыдлялинейногорисункаиихосо-

бенности.Приёмы рисования линией. 

Рисованиеснатуры:разныелистьяиих форма. 

Представлениеопропорциях:короткое —

длинное.Развитиенавыкавидениясоотношениячастейцелого(наосноверисунков животных). 

Графическоепятно(ахроматическое)ипредставлениеосилуэте.Формированиенавыкавиденияцелостности.

Цельнаяформаи еёчасти. 

 
Модуль«Живопись» 

 

Цветкакодноизглавныхсредстввыражениявизобразительномискусстве.Навыкиработыгуа-шьюв 

условияхурока.Краски«гуашь»,кисти,бумагацветная ибелая. 

Триосновныхцвета.Ассоциативныепредставления,связанныескаждымцветом.Навыкисмеше-

ниякрасок иполучениенового цвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в изображаемом 

сюжете.Живописноеизображениеразныхцветковпопредставлениюивосприятию.Развитиенавыковра- 

ботыгуашью.Эмоциональнаявыразительностьцвета. 

Тематическаякомпозиция«Временагода».Контрастныецветовыесостояниявремёнгода.Живо-

пись(гуашь), аппликация или смешанная техника. 

Техникамонотипии.Представленияосимметрии.Развитиевоображения. 

 
Модуль«Скульптура» 

 

Изображениевобъёме. Приёмыработыспластилином;дощечка,стек,тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птички и др.). Приёмы вытягива-
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ния,вдавливания, сгибания, скручивания. 

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных художественных про-

мыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по выбору учителя с учётом местных промыс-

лов). 

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания, закручивания, 

складывания.Объёмнаяаппликацияиз бумаги и картона. 

 
Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе 

фотографий).Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. Ассоциативное 

сопоставление сорнаментамивпредметахдекоративно-прикладногоискусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты геометрические 

ирастительные.Декоративная композиция вкругеиливполосе. 

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное ведение работы 

надизображением бабочки по представлению, использование линии симметрии при составлении 

узоракрыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных 

художественныхпромыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору учителя с 

учётом местных про-мыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и 

аппликации.Оригами—созданиеигрушкидля новогоднейёлки.Приёмыскладывания бумаги. 

 
Модуль«Архитектура» 

 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по фотографиям), обсуж-

дениеособенностей и составныхчастей зданий. 

Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных простых 

геометрическихтел. Овладение приёмами склеивания, надрезания и вырезания деталей; 

использование приёма сим-метрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из бумаги, 

картонаилипластилина. 

 
Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального содер-

жаниядетскихработ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды жизни человека 

взависимостиотпоставленнойаналитическойиэстетическойзадачинаблюдения(установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок учителя в соот-

ветствиисизучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с картиной, напи-

санной на сказочный сюжет (произведения В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и другие по выбору учи-

теля). 

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и 

творческихпрактических задач — установок наблюдения. Ассоциации из личного опыта учащихся и 

оценкаэмоциональногосодержания произведений. 

 
Модуль«Азбукацифровойграфики» 

 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных 

впечатлений.Обсуждениевусловиях 

урокаученическихфотографий,соответствующихизучаемойтеме. 

 



114 
 

2 КЛАСС(34ч) 

 
Модуль«Графика» 

 

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного рисунка и 

ихсвойства.Развитиенавыков линейного рисунка. 

Пастель и мелки — особенности и выразительные свойства графических материалов, приёмы рабо-

ты. 

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости листа: сгущение, раз-

брос,доминанта, равновесие, спокойствиеи движение. 

Пропорции—соотношениечастейицелого.Развитиеаналитическихнавыковвиденияпропорций. 

Выразительныесвойствапропорций(наосноверисунковптиц). 

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. Определение фор-

мы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные части предмета, тень под 

предметом.Штриховка.Умениевнимательнорассматриватьианализироватьформунатурногопредмета. 

Графический рисунок животного с активным выражением его характера. Аналитическое рассмат-

риваниеграфическихпроизведенийанималистического 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 

прозрач-ноенанесениекраски. 

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы 

акварелью.Цветтёплый ихолодный—цветовойконтраст. 

Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью тёмной краски 

иосветлениецвета.Эмоциональнаявыразительность цветовых состоянийи отношений. 

Цвет открытый — звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная выразительность 

цвета.Изображениеприроды(моря)вразныхконтрастныхсостоянияхпогодыисоответствующихцвето- 

вых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер — по выбору учителя). Произведения И. 

К.Айвазовского. 

Изображениесказочногоперсонажасярковыраженнымхарактером(образмужскойилиженский). 

 
Модуль«Скульптура» 

 

Лепка из пластилинов или глины игрушки — сказочного животного по мотивам выбранного худо-

жественного народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский петух, каргопольский Пол-

кан и другие по выбору учителя с учётом местных промыслов). Способ лепки в соответствии с тра-

дициямипромысла. 

Лепкаживотных(кошка,собака,медвежонокидр.)спередачейхарактернойпластикидвижения. 

Соблюдениецельностиформы,еёпреобразованиеидобавлениедеталей. 

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжёлой, неповоротливой 

илёгкой,стремительнойформы. 

 
Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

 

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока): снежинки, паутинки, 

росана листьях и др. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-

прикладногоискусства(кружево,вышивка,ювелирныеизделия и др.). 

Рисунок геометрического орнамента кружева или 

вышивки.Декоративная композиция. Ритм пятен в декоративной 

аппликации.Поделкиизподручных нехудожественных материалов. 

Декоративные изображения животных в игрушках народных промыслов; филимоновские, дымков-

ские, каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с учётом местных художественных про-

мыслов). 
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Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные женские и 

мужскиеукрашения.Назначениеукрашений иихроль вжизнилюдей. 

 
Модуль«Архитектура» 

 

Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные варианты складывания, за-

кручивания,надрезания. Макетированиепространствадетскойплощадки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания геометрических тел — 

параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и наклейками); завивание, скручивание 

искладываниеполоскибумаги(например,гармошкой). 

Образ здания. Памятники отечественной или западноевропейской архитектуры с ярко 

выраженнымхарактером здания. Рисунок дома для доброго или злого сказочного персонажа 

(иллюстрация сказкиповыборуучителя). 
 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 
 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального содер-

жаниядетскихработ. 

Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их конструкции 

иэмоциональноговоздействия.Сопоставлениеихсрукотворнымипроизведениями. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (кружево, шитьё, резьба и рос-

пись идр.). 

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния в природе. Про-

изведенияИ.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 зре-

нияихпропорций,характерадвижения, пластики. 

 
Модуль«Азбукацифровойграфики» 

 

Компьютерныесредстваизображения.Видылиний(впрограммеPaintилидругомграфическомредакторе). 

Компьютерныесредстваизображения.Работасгеометрическимифигурами.Трансформацияико-

пированиегеометрическихфигурвпрограмме Paint. 

Освоениеинструментовтрадиционногорисования(карандаш,кисточка,ластик,заливкаидр.)впрограммеPai

nt наосновепростыхсюжетов (например, образ дерева). 

ОсвоениеинструментовтрадиционногорисованиявпрограммеPaintнаосноветемы«Тёплыйихолодныйцвет

а»(например,«Горящийкостёрвсинейночи»,«Перожар-птицы»идр.). 

Художественнаяфотография.Расположениеобъектавкадре.Масштаб.Доминанта.Обсуждениевусловияхур

окаученическихфотографий, соответствующихизучаемойтеме. 

 
3 КЛАСС(34ч) 

 
Модуль«Графика» 

 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Рисунок буквицы. Ма-

кет книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. Расположение иллюстраций и текста на раз-

воротекниги. 

Поздравительнаяоткрытка.Открытка-

пожелание.Композицияоткрытки:совмещениетекста(шрифта)и изображения. Рисунок открыткиили 

аппликация. 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности композиции 

плаката.Графическиезарисовкикарандашамипопамятиилинаосновенаблюденийифотографийархите

к- 

турныхдостопримечательностейсвоегогорода. 

Транспортвгороде.Рисункиреальныхилифантастическихмашин. 
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Изображениелицачеловека.Строение,пропорции,взаиморасположениечастейлица. 

Эскиз маски для маскарада: изображение лица — маски персонажа с ярко выраженным характе-

ром.Аппликация из цветной бумаги. 

 
Модуль«Живопись» 

 

Созданиесюжетнойкомпозиции«Вцирке»,использованиегуашииликарандашаиакварели(попамятиипредс

тавлению). 

Художниквтеатре:эскиззанавеса(илидекорацийсцены)дляспектаклясосказочнымсюжетом(сказкапо 

выбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, возможно совмещение 

снаклейкамиввидеколлажаилиаппликации. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. «Натюрморт-автопортрет» 

изпредметов,характеризующихличностьученика. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для изображения 

временигода, времени дня, характера погоды и особенностей ландшафта (лес или поле, река или 

озеро); коли-чествоисостояниенебавизображении. 

Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру. Выражение в портрете (авто-

портрете) характера человека, особенностей его личности с использованием выразительных возмож-

ностей композиционного размещения в плоскости листа, особенностей пропорций и мимики 

лица,характера цветового решения, сильного или мягкого контраста, включения в композицию 

дополни-тельныхпредметов. 

 
Модуль«Скульптура» 

 

Созданиеигрушкиизподручногонехудожественногоматериала,приданиеейодушевлённогооб-

раза(добавлениядеталей лепныхили избумаги, нитокилидругихматериалов). 

Лепкасказочногоперсонажанаосновесюжетаизвестнойсказкиилисозданиеэтогоперсонажапу-

тёмбумагопластики. 

Освоениезнанийовидахскульптуры(поназначению)ижанрахскульптуры(посюжетуизображе-ния). 

Лепкаэскизапарковойскульптуры.Выражениепластикидвижениявскульптуре.Работаспласти-линомили 

глиной. 

 
Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

 

Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из дерева и глины в тра-

дициях народных художественных промыслов Хохломы и Гжели (или в традициях других 

промысловповыборуучителя). 

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента при помощи пе-

чаток илиштампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения композиции, стати-

ка и динамика узора, ритмические чередования мотивов, наличие композиционного центра, 

росписьпоканве. Рассматриваниепавловопосадскихплатков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные ограды, украшения фона-

рей,скамеек, киосков,подставок для цветов идр. 

 
Модуль«Архитектура» 

 

Зарисовкиисторическихпамятников иархитектурныхдостопримечательностейгорода или 

села.Работа по наблюдению и по памяти, на основе использования фотографий и образных 

представлений.Проектированиесадово-

парковогопространстванаплоскости(аппликация,коллаж)иливвидема- 

кетасиспользованиембумаги,картона,пенопластаидругих подручныхматериалов. 

Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ моего города» (села) в 

видеколлективной работы (композиционная склейка-аппликация рисунков зданий и других 
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элементов го-родскогопространства, выполненныхиндивидуально). 

 
Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

 

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и обсуждение иллюстра-

цийизвестныхроссийскихиллюстраторовдетскихкниг. 

Восприятие объектов окружающего мира — архитектура, улицы города или села. Памятники архи-

тектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), их значение в 

современноммире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-Петербурге (обзор памятни-

ковпо выборуучителя). 

Художественныемузеи.Виртуальныепутешествиявхудожественныемузеи:ГосударственнаяТретьяко

вская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Государствен-ный музей 

изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Экскурсии в местные художественныемузеи и 

галереи. Виртуальные экскурсии в знаменитые зарубежные художественные музеи (выбормузеев — 

за учителем). Осознание значимости и увлекательности посещения музеев; посещение зна-

менитогомузея каксобытие;интереск коллекциимузеяи искусствувцелом. 

Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по назначению произведений 

вжизнилюдей. 

Жанры в изобразительном искусстве — в живописи, графике, скульптуре — определяются предме-

том изображения; классификация и сравнение содержания произведений сходного сюжета 

(портреты,пейзажии др.). 

Представленияопроизведенияхкрупнейшихотечественныххудожников-

пейзажистов:И.И.Шишкина,И.И.Левитана,А.К.Саврасова,В. 

Д.Поленова,А.И.Куинджи,И.К.Айвазовскогоидр. 

Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. 

Е.Репина,В. А.Сероваи др. 

 
Модуль«Азбукацифровойграфики» 

 

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию ритмов располо-

жения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы движения (собрались, раз-

бежались, догоняют, улетают и т. д.). Вместо пятен (геометрических фигур) могут быть простые си-

луэтымашинок, птичек, облаков и др. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его копирование, мно-

гократное повторение, в том числе с поворотами вокруг оси рисунка, и создание орнамента, в 

основекоторогораппорт. Вариативноесозданиеорнаментовнаосновеодного итого жеэлемента. 

ИзображениеиизучениемимикилицавпрограммеPaint(илидругомграфическомредакторе). 

Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, фотографии и 

шрифтадлясоздания плаката илипоздравительной открытки. 

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яркости, контраста, насы-

щенности цвета; обрезка, поворот, отражение. 

Виртуальныепутешествиявглавныехудожественныемузеиимузеиместные(повыборуучителя). 

 
4 КЛАСС(34ч) 

 
Модуль«Графика» 

 

Правилалинейнойивоздушнойперспективы:уменьшениеразмераизображенияпомереудаленияотперв

ого плана, смягчения цветовогоитонального контрастов. 

Рисунокфигурычеловека:основныепропорцииивзаимоотношениечастейфигуры,передачадви-

женияфигуры наплоскости листа: бег, ходьба,сидящая и стоящая фигуры. 

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний разных 

народов.Изображениегорода—тематическаяграфическаякомпозиция;использованиекарандаша,мелков, 
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фломастеров(смешаннаятехника). 

 
Модуль«Живопись» 

 

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций (горный, 

степной,среднерусскийландшафт). 

Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с разным содержанием: жен-

ский или мужской портрет, двойной портрет матери и ребёнка, портрет пожилого человека, 

детскийпортретилиавтопортрет,портретперсонажапопредставлению(из выбраннойкультурнойэпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-аппликации из индиви-

дуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы праздников народов мира или в качестве ил-

люстрацийк сказкамилегендам. 

 
Модуль«Скульптура» 

 

Знакомствососкульптурнымипамятникамигероямимемориальнымикомплексами. 

Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или глиной. Выражение зна-

чительности,трагизмаи победительной силы. 

 
Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

 

Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению предмета, в художе-

ственной обработке которого он применяется. Особенности символов и изобразительных мотивов 

ворнаментахразныхнародов.Орнаментывархитектуре,натканях,одежде,предметах бытаидр. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, 

украшениеналичниковидругихэлементовизбы, вышивка,декор головныхуборови др. 

Орнаментальноеукрашениекаменнойархитектурывпамятникахрусскойкультуры,каменнаярезьба,ро

списи стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обереги в его декоре. Го-

ловныеуборы.Особенностимужскойодеждыразныхсословий,связьукрашениякостюмамужчинысродом 

егозанятий. 

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. Своеобразие одежды разных эпох 

икультур. 

 
Модуль«Архитектура» 

 

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: дома из 

дерева,глины,камня;юртаиеё устройство(каркасныйдом);изображениетрадиционныхжилищ. 

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или изображение 

наплоскости в технике аппликации её фасада и традиционного декора. Понимание тесной связи 

красо-ты и пользы, функционального и декоративного в архитектуре традиционного жилого 

деревянногодома.Разныевиды изби надворныхпостроек. 

Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, закомары, глава, купол. 

Рольсобораворганизациижизни древнегогорода, соборкак архитектурнаядоминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. Изображение 

типичнойконструкциизданий:древнегреческийхрам,готическийили романскийсобор,мечеть,пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города. 

Крепостныестены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в организации города, 

жизнь в горо-де. 

Пониманиезначениядлясовременныхлюдейсохранениякультурногонаследия. 

 
Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

 

Произведения В. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, А. М. Васнецова, В. И. Сурикова, К. А. Корови-
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на, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина на темы истории и традиций русской отече-

ственнойкультуры. 

Примерыпроизведенийвеликихевропейскиххудожников:ЛеонардодаВинчи,Рафаэля,Рем-

брандта,Пикассо (и другихпо выборуучителя). 

Памятникидревнерусскогокаменногозодчества:МосковскийКремль,Новгородскийдетинец,Псковск

ийкром,Казанскийкремль(идругиесучётомместныхархитектурныхкомплексов,втомчис-ле 

монастырских). Памятники русского деревянного зодчества. Архитектурный комплекс на 

островеКижи. 

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об архитектурных, 

декоративныхи изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других культур 

Древнего мира. Архи-тектурные памятники Западной Европы Средних веков и эпохи Возрождения. 

Произведения пред-метно-пространственной культуры, составляющие истоки, основания 

национальных культур в совре-менноммире. 

Памятникинациональнымгероям.ПамятникК.МининуиД.ПожарскомускульптораИ.П.Мартоса в 

Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-

ансамбль«ГероямСталинградскойбитвы»на Мамаевомкургане(идругиеповыборуучителя). 

 
Модуль«Азбукацифровойграфики» 

 

Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной перспективы: изображе-

ниелиниигоризонтаиточкисхода,перспективныхсокращений,цветовых итональныхизменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур кон-

струкции традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различных вариантов его устрой-

ства. Моделирование конструкции разных видов традиционных жилищ разных народов (юрта, кар-

касныйдом идр., втомчислесучётом местныхтрадиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур кон-

струкций храмовых зданий разных культур: каменный православный собор, готический или роман-

скийсобор, пагода, мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на линейной 

основепропорций фигуры человека, изображение различных фаз движения. Создание анимации 

схематиче-скогодвижениячеловека(присоответствующихтехнических условиях). 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы движения фигурки 

ввиртуальныйредакторGIF-анимацииисохранитьпростоеповторяющеесядвижениесвоегорисунка. 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры, 

декоративногоиизобразительногоискусствавыбраннойэпохи илинациональнойкультуры. 

Виртуальныетематическиепутешествияпохудожественныммузеяммира. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО»НАУРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС начального образова-

ния находится личностное развитие обучающихся, приобщение их к российским традиционным ду-

ховнымценностям, атакже социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов:уваженияи ценностногоотношенияксвоей Родине—России; 

ценностно-смысловые ориентации иустановки, отражающие индивидуально-личностные 

позицииисоциально значимыеличностныекачества; 

духовно-нравственноеразвитиеобучающихся; 

мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально-

значимойдеятельности; 

позитивныйопытучастиявтворческойдеятельности; 
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интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности 

игуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего 

идругихнародов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания 

традицийотечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-прикладном 

и изоб-разительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а 

в про-цессе восприятия и освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о 

красоте имудрости,заложенныхвкультурныхтрадициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к жизни об-

щества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям отечественной 

имировойкультуры.Учебныйпредметспособствуетпониманиюособенностейжизниразныхнародови 

красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают условиядля 

разных форм художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию другого чело-

века,становлениючувстваличнойответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося,приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-

нравственного поиск чело-вечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира 

обучающегося ивоспитаниеего эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством 

помогают школьнику обрестисоциально значимые знания. Развитие творческих способностей 

способствует росту самосознания,осознаниясебя как личностии членаобщества. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально значимых от-

ношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и низ-

ком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных ориентаций школьников 

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

при-роде,труду, искусству,культурномунаследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный интерес 

кжизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и 

художественнойрефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки 

исследовательскойдеятельностиразвиваютсяпривыполнениизаданийкультурно-

историческойнаправленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения при-

роды и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических чувств способствует ак-

тивномунеприятию действий,приносящихвред окружающей среде. 

Трудовоевоспитаниеосуществляетсявпроцесселичнойхудожественно-

творческойработыпоосвоениюхудожественныхматериаловиудовлетворенияотсозданияреального,прак

тическогопро- 

 

дукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая инициатива, 

пониманиеэстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, 

работать вкоманде, выполнять коллективную работу — обязательные требования к определённым 

заданиям попрограмме. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными познавательными 

действиямиПространственныепредставленияисенсорныеспос

обности: 

характеризоватьформупредмета,конструкции; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном 

образе;сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным 

основаниям;находитьассоциативныесвязимеждувизуальнымиобразамиразныхформипред

метов;сопоставлятьчастии целоеввидимомобразе,предмете,конструкции; 
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анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между 

собой;обобщать формусоставной конструкции; 

выявлятьианализироватьритмическиеотношениявпространствеивизображении(визуальномобразе)науста

новленныхоснованиях; 

абстрагироватьобразреальностиприпостроенииплоскойкомпозиции; 

соотноситьтональныеотношения(тёмное—светлое)впространственныхиплоскостныхобъек-тах; 

выявлятьианализироватьэмоциональноевоздействиецветовыхотношенийвпространственнойсредеи 

плоскостномизображении. 

 
 

Базовыелогическиеиисследовательскиедействия: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительныхсвойствразличныххудожественныхматериалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения ху-

дожественных заданий; 

проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых учебных устано-

вок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и продуктов дет-

скогохудожественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния при-

роды,предметного мирачеловека, городской среды; 

анализироватьиоцениватьспозицийэстетическихкатегорийявленияприродыипредметно-

пространственнуюсредужизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным уста-

новкампо результатам проведённого наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных компо-

зиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в 

жизнилюдей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 

инструментаанализасодержания произведений; 

ставитьииспользоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания. 

 
Работасинформацией: 

использоватьэлектронныеобразовательныересурсы; 

уметьработатьсэлектронными учебникамииучебнымипособиями; 

выбиратьисточникдляполученияинформации:поисковыесистемыИнтернета,цифровыеэлек-

тронныесредства, справочники,художественныеальбомыи детскиекниги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную 

впроизведенияхискусства, текстах, таблицахисхемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять её в раз-

личныхвидах: рисункахиэскизах, электронныхпрезентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные художе-

ственные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и квестов, пред-

ложенныхучителем; 

соблюдатьправилаинформационнойбезопасностиприработевсетиИнтернет. 

 
2. Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями 

 

Обучающиесядолжныовладетьследующими действиями: 

пониматьискусствовкачествеособогоязыкаобщения —межличностного(автор —

зритель),междупоколениями, международами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, сопо-

ставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои по-

зициивоценкеипонимании обсуждаемогоявления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов 
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впроцессесовместной художественной деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или исследователь-

скогоопыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания и 

всоответствиисучебной задачей, поставленнойучителем; 

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

пониматьнамеренияи переживания свои и другихлюдей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 

совместнойдеятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять 

поручения, подчи-няться,ответственно относитьсяк своейзадачеподостижению общегорезультата. 

 
3. Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями 

 

Обучающиесядолжныовладетьследующими действиями: 

внимательноотноситьсяивыполнятьучебныезадачи,поставленныеучителем;соблюдать

последовательностьучебных действийпривыполнениизадания; 

уметьорганизовыватьсвоёрабочееместодляпрактическойработы,сохраняяпорядоквокружаю-

щемпространствеи бережно относясь к используемым материалам; 

соотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществлятьконтрольсвоейдеятельно-сти 

впроцесседостижения результата. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного построения со-

держания в соответствии с Приложением № 8 к Федеральному государственному 

образовательномустандарту начальногообщегообразования,утверждённому 

приказомМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерации. 

 
1 КЛАСС 

 
Модуль«Графика» 

 

Осваиватьнавыкиприменениясвойствпростыхграфическихматериаловвсамостоятельнойтвор-

ческойработевусловияхурока. 

Приобретатьпервичныйопытвсозданииграфическогорисунканаосновезнакомствасосредства-

миизобразительного языка. 

Приобретатьопытаналитическогонаблюденияформы предмета, 

опытобобщенияигеометризациинаблюдаемойформы как основыобучения рисунку. 

Приобретатьопытсозданиярисункапростого(плоского)предметаснатуры. 

Учитьсяанализироватьсоотношенияпропорций,визуальносравниватьпространственныевеличи-ны. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изображения на 

листе.Уметьвыбиратьвертикальныйилигоризонтальныйформатлистадлявыполнениясоответствую- 

щихзадачрисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей практической х у-

дожественнойдеятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позиций соответ-

ствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке содержания и 

графическихсредствеговыражения (врамкахпрограммного материала). 

 
Модуль«Живопись» 

 

Осваиватьнавыкиработыкрасками«гуашь»вусловияхурока. 

Знатьтриосновныхцвета;обсуждатьиназыватьассоциативныепредставления,которыерождаеткаждыйцвет. 

Осознаватьэмоциональноезвучаниецветаиуметьформулироватьсвоёмнениесопоройнаопытжизнен
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ныхассоциаций. 

Приобретатьопытэкспериментирования,исследованиярезультатовсмешениякрасокиполученияновогоцве

та. 

Веститворческуюработуназаданнуютемусопоройназрительныевпечатления,организованныепедагогом. 

 
Модуль«Скульптура» 

 

Приобретатьопытаналитическогонаблюдения,поискавыразительныхобразныхобъёмныхформвприроде(о

блака, камни, коряги, формы плодови др.). 

Осваиватьпервичныеприёмылепкиизпластилина,приобретатьпредставленияоцелостнойфор-

мевобъёмномизображении. 

Овладеватьпервичныминавыкамибумагопластики—

созданияобъёмныхформизбумагипутёмеёскладывания, надрезания, закручивания и др. 

 
Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в природе (в усло-

виях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и искать ассоциации с орна-

ментамивпроизведенияхдекоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометрические, анима-

листические. 

Учитьсяиспользоватьправиласимметриивсвоейхудожественнойдеятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции (стилизованной: декора-

тивныйцветокилиптица). 

Приобретатьзнанияозначениииназначении украшенийвжизнилюдей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных художественных про-

мыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с учётом местных промыслов) 

иопытпрактическойхудожественнойдеятельности помотивамигрушкивыбранногопромысла. 

Иметьопытисоответствующиевозрастунавыкиподготовкииоформленияобщегопраздника. 
 

Модуль«Архитектура» 
 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по фотографиям в усло-

виях урока); анализировать и характеризовать особенности и составные части рассматриваемых зда-

ний. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых 

геометрическихтел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме коллективной иг-

ровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные навыки анали-

заегостроения. 

 
Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их содержания 

исюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также соответствия учебной 

зада-че,поставленнойучителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных впечатлений 

сучётомучебныхзадачивизуальнойустановкиучителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в 

зависимостиотпоставленной аналитической иэстетическойзадачи (установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архитектурных 

построек.Осваиватьопытэстетического,эмоциональногообщениясостанковойкартиной,пониматьзна

че- 

ние зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт восприятия картин со 
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сказочнымсюжетом (В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и других художников по выбору учителя), а 

также произ-

веденийсярковыраженнымэмоциональнымнастроением(например,натюрмортыВ.ВанГогаилиА.Матис

са). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и отношения 

книмвсоответствии сучебнойустановкой. 

 
Модуль«Азбукацифровойграфики» 

 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного 

наблюденияприроды. 

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

снимок,насколькозначимо егосодержаниеи каковакомпозиция вкадре. 

 
2 КЛАСС 

 
Модуль«Графика» 

 

Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными 

материалами;осваиватьвыразительныесвойстватвёрдых,сухих,мягкихижидкихграфических 

материалов. 

Приобретать навыкиизображениянаосноверазнойпохарактеруиспособуналожениялинии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения как 

необходимойкомпозиционнойосновы выражения содержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать умения соотно-

ситьпропорцииврисунках птициживотных(сопоройназрительскиевпечатленияианализ). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположение его в про-

странстве;располагатьизображениеналисте,соблюдаяэтапыведениярисунка,осваиваянавыкштриховки. 
 

Модуль«Живопись» 
 

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и прозрачное нане-

сение краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, навыки создания выразитель-

нойфактуры и кроющиекачествагуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы прозрачной крас-

кой. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков 

составногоцвета. 

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных красок с бе-

лой и чёрной (дляизмененияихтона). 

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

холодныеоттенкицвета. 

Осваиватьэмоциональнуювыразительностьцвета:цветзвонкийияркий,радостный;цветмягкий, 

«глухой»и мрачный идр. 

Приобретатьопытсозданияпейзажей,передающихразныесостоянияпогоды(туман,грозуидр.)на 

основе изменения тонального звучания цвета; приобретать опыт передачи разного цветового со-

стояния моря. 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок добрые и 

злые,нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными средствами удалось 

показатьхарактерсказочныхперсонажей. 

 
Модуль«Скульптура» 

 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных 

промыслов;освоить приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранного промысла; 
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выполнитьв технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традиций выбранного промысла (по 

выбору:филимоновская,абашевская,каргопольская,дымковская 

игрушкиилисучётомместныхпромыслов). 

Знатьобизменениях скульптурногообразаприосмотрепроизведениясразныхсторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепной формы 

иразногохарактерадвижения этойформы(изображения зверушки). 

 
Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в природе, воспринима-

емых какузоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры (капли, снежинки, паутинки, роса на листь-

ях, серёжки во время цветения деревьев и др.) — с рукотворными произведениями декоративного ис-

кусства(кружево,шитьё, ювелирныеизделияидр.). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки на 

основеприродных мотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, созданных по мо-

тивам народного художественного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргополь-

ская,дымковская игрушки или с учётом местныхпромыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов в художе-

ственныеизображенияи поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах иллюстраций к народ-

ным сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, И. Я. Билибина), когда украшения 

нетолько соответствуют народным традициям, но и выражают характер персонажа; учиться 

понимать,что украшения человека рассказывают о нём, выявляют особенности его характера, его 

представле-нияо красоте. 

Приобретатьопытвыполнениякраскамирисунковукрашенийнародныхбылинныхперсонажей. 
 

Модуль«Архитектура» 
 

Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного декорирования 

предметовизбумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного макета сказочно-

гогородаили детскойплощадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по фотографиям в услови-

яхурока),указываясоставныечасти и ихпропорциональныесоотношения. 

Осваиватьпониманиеобразаздания,тоестьегоэмоциональноговоздействия. 

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков сказочных героев 

виллюстрациях известных художников детской книги, развивая фантазию и внимание к архитектур-

нымпостройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру героев литера-

турных инародныхсказок. 

 
Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения в них содер-

жания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и других средств художественной вы-

разительности,атакже ответа напоставленнуюучебную задачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а также потреб-

ностьвтакомнаблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произведений декора-

тивного искусства и их орнаментальной организации (кружево, шитьё, резьба и роспись по дереву 

иткани,чеканкаи 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 
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идругих по выбору учителя), а также художников-анималистов (В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина и 

дру-гихпо выборуучителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи 

западноевропейскиххудожников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван Гога, К. Моне, 

А. Матисса и другихповыборуучителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников И. И. Левитана, И. И. Шиш-

кина, И. К. Айвазовского, В. М. Васнецова, В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина (и других по выбору учи-

теля). 

 
Модуль«Азбукацифровойграфики» 

 

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе Paint (или дру-

гомграфическомредакторе). 

Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур в программе Paint, а так-

жепостроения изнихпростыхрисунковилиорнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники — карандаш, ки-

сточка, ластик, заливка и др. — и создавать простые рисунки или композиции (например, образ дере-

ва). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение объекта в кад-

ре,масштаб,доминанта. 

Участвоватьвобсуждениикомпозиционногопостроениякадравфотографии. 
 

3 КЛАСС 

 
Модуль«Графика» 

 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, 

многообразииформдетскихкниг,оработехудожников-иллюстраторов. 

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

нением шрифта (текста) и изображения, рисунок заглавной буквицы, создание иллюстраций, разме-

щениетекста ииллюстрацийнаразвороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, о работе ху-

дожниканад шрифтовой композицией. 

Создавать практическую творческую работу — поздравительную открытку, совмещая в ней 

шрифтиизображение. 

Узнаватьоработехудожниковнадплакатамииафишами. 

Выполнять творческую композицию — эскиз афиши к выбранному спектаклю или 

фильму.Узнавать основныепропорциилицачеловека,взаимноерасположениечастейлица. 

Приобретатьопытрисованияпортрета(лица)человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для карнавала 

илиспектакля). 

 
Модуль«Живопись» 

 

Осваиватьприёмысозданияживописнойкомпозиции(натюрморта)понаблюдениюнатурыилипопредставле

нию. 

Рассматривать,эстетическианализироватьсюжетикомпозицию,эмоциональноенастроениевнатюрмортахи

звестныхотечественныххудожников. 

Приобретатьопытсозданиятворческойживописнойработы—

натюрмортасярковыраженнымнастроениемили«натюрморта-автопортрета». 

Изображатькраскамипортретчеловекасопоройнанатуруилипопредставлению.Создава

ть пейзаж, передаваявнём активноесостояниеприроды. 

Приобрестипредставлениеодеятельностихудожникавтеатре. 

Создатькраскамиэскиззанавесаилиэскиздекорацийквыбранномусюжету.Познакомить

сясработойхудожниковпооформлениюпраздников. 
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Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюдений, по памяти и 

попредставлению. 

 
Модуль«Скульптура» 

 

Приобрестиопыттворческойработы:лепкасказочногоперсонажанаосновесюжетаизвестнойсказки(илисозд

аниеэтого персонажавтехникебумагопластики,повыборуучителя). 

Учитьсясоздаватьигрушкуизподручногонехудожественногоматериалапутёмдобавлениякнейнеобходимы

х деталейитемсамым«одушевления образа». 

Узнаватьовидахскульптуры:скульптурныепамятники,парковаяскульптура,мелкаяпластика, ре-

льеф(видырельефа). 

Приобретатьопытлепкиэскизапарковойскульптуры. 

 
Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные промыслы Гжель 

иХохлома. 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду Гжели 

иХохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим промыслам; выполнить 

эскизыорнаментов,украшающихпосуду(помотивам выбранного художественногопромысла). 

Узнатьосетчатыхвидахорнаментовиихприменениивросписитканей,стенидр.;уметьрассуж-дать 

сопоройназрительный материало видахсимметриивсетчатоморнаменте. 

Осваиватьнавыкисозданияорнаментовприпомощиштамповитрафаретов. 

Получитьопытсозданиякомпозицииорнаментавквадрате(вкачествеэскизаросписиженскогоплатка). 

 
Модуль«Архитектура» 

 

Выполнитьзарисовкиилитворческиерисункипопамятиипопредставлениюнатемуисториче-

скихпамятниковили архитектурных достопримечательностей своегогорода. 

Создатьэскизмакетапарковогопространстваилиучаствоватьвколлективнойработепосозданиютакогомакет

а. 

Создатьввидерисунковилиобъёмныхаппликацийизцветнойбумагиэскизыразнообразныхма-лых 

архитектурныхформ, наполняющихгородскоепространство. 

Придуматьинарисовать(иливыполнитьвтехникебумагопластики)транспортноесредство. 

Выполнитьтворческийрисунок—создатьобразсвоегогородаилиселаилиучаствоватьвколлек-

тивнойработепосозданию образасвоегогородаилисела(ввидеколлажа). 

 
Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически относиться 

киллюстрациям известных отечественных художников детских книг, получая различную визуально-

образнуюинформацию; знатьименанесколькиххудожников детской книги. 

Рассматриватьианализироватьархитектурныепостройкисвоегогорода(села),характерныеособен-

ности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре здания и обсуждать их 

архитектурныеособенности;приобретатьпредставления,аналитическийиэмоциональныйопытвосприят

иянаиболееизвестныхпамятниковархитектурыМосквыиСанкт-

Петербурга(дляжителейрегионовнаосновефо-

тографий,телепередачивиртуальныхпутешествий),уметьобсуждатьувиденныепамятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: 

изобразительныхвидов искусства — живописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, 

декоративно-прикладныхвидовискусства,атакжедеятельностихудожникавкино,втеатре, напразднике. 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, определяемые предме-

томизображения. 

Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. Левита-

на, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского и других (по выбору учи-
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теля),приобретатьпредставленияобихпроизведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, участвовать 

висследовательскихквестах,вобсуждениивпечатленийотвиртуальныхпутешествий. 

Знатьименакрупнейшихотечественныхпортретистов:В.И.Сурикова,И.Е.Репина,В.А.Се-

роваидругих(повыборуучителя),приобретатьпредставленияобихпроизведениях. 

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены их 

коллекции:Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный 

Русский му-зей,Государственныймузейизобразительныхискусств имениА.С.Пушкина. 

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь представление о коллек-

цияхсвоихрегиональныхмузеев. 

 
Модуль«Азбукацифровойграфики» 

 

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими фигурами, ин-

струментамитрадиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, например: 

исследованиясвойствритмаипостроенияритмическихкомпозиций,составленияорнаментовпутёмразлич

ныхпо- 

вторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), экспериментируя на свойствах 

симметрии;созданиепаттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; осваивать 

спомощьюграфического редакторасхематическоеизменениемимикилица. 

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при создании 

поздравительныхоткрыток,афиши идр. 

Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью компьютерной 

программыPicture Manager (или другой): изменение яркости, контраста и насыщенности цвета; 

обрезка изобра-жения,поворот, отражение. 

Осуществлятьвиртуальныепутешествиявотечественныехудожественныемузеии,возможно,знаменит

ые зарубежные художественные музеи на основе установок и квестов, предложенных учи-телем. 

 
4 КЛАСС 

 
Модуль«Графика» 

 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей 

практическойтворческойдеятельности. 

Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения отдельных 

частейфигурыиучиться применять эти знания всвоихрисунках. 

Приобретатьпредставлениеотрадиционныходеждахразныхнародовипредставлениеокрасотече-

ловека в разных культурах; применять эти знания в изображении персонажей сказаний и легенд 

илипростопредставителейнародовразныхкультур. 

Создаватьзарисовкипамятниковотечественнойимировойархитектуры. 

 
Модуль«Живопись» 

 

Выполнятьживописноеизображениепейзажейразныхклиматическихзон(пейзажгор,пейзажстепнойили 

пустыннойзоны,пейзаж, типичныйдля среднерусскойприроды). 

Передаватьвизображениинародныепредставленияокрасотечеловека,создаватьобразженщиныврусск

омнародномкостюмеи образ мужчинывнародномкостюме. 

Приобретатьопытсозданияпортретовженскихимужских,портретапожилогочеловека,детскогопортретаил

иавтопортрета,портретаперсонажа(попредставлениюизвыбраннойкультурнойэпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и 

ребёнка).Приобретатьопытсозданиякомпозиции 

натему«Древнерусскийгород». 
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Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно 

(аппликациииз индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского народного 

праздника и тра-диционных праздников у разных народов), в которых выражается обобщённый образ 

национальнойкультуры. 

 
Модуль«Скульптура» 

 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в коллективной 

разработкепроекта макета мемориального комплекса (работа выполняется после освоения собранного 

материалаомемориальныхкомплексах, существующихвнашей стране). 

 
Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

 

Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных народов 

илиисторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов); показать в рисунках 

традициииспользования орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении предметов быта у разных 

народов, вразныеэпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные мотивы и симво-

лы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, вышивке, декоре 

головныхуборов,орнаментах, которыехарактерны дляпредметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских уборов, осо-

бенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения костюма мужчины с 

родомегозанятийи положениемвобществе. 

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

своеобразиемодеждывразныхкультурахи вразныеэпохи. 

 
Модуль«Архитектура» 

 

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об их связи 

сокружающейприродой. 

Познакомиться с конструкцией избы — традиционного деревянного жилого дома — и 

надворныхпостроек; уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы; понимать и уметь 

объяснятьтесную связь декора (украшений) избы с функциональным значением тех же деталей: 

единство красо-тыипользы. 

Иметьпредставленияоконструктивныхособенностяхпереносногожилища—юрты. 

Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания каменного древ-

нерусского храма; знать примеры наиболее значительных древнерусских соборов и где они находят-

ся; иметь представление о красоте и конструктивных особенностях памятников русского 

деревянногозодчества. 

Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его архитектурном устрой-

ствеи жизни внёмлюдей. 

Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его изобразить; иметь об-

щее,целостноеобразноепредставлениеодревнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, характерных 

дляразных культур: готический (романский) собор в европейских городах, буддийская пагода, 

мусуль-манскаямечеть;уметьизображатьих. 

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

сохраненияархитектурных памятников иисторического образасвоей имировой культуры. 

 
Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традицийрусской отече-

ственнойкультуры   (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 

повыборуучителя). 
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Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский Кремль, Нов-

городский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом местных 

архитектурныхкомплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского деревянного 

зодчества (архитектур-ный комплекснаострове Кижи). 

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

наНерли. 

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И. 

П.МартосавМоскве. 

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и уметь объяс-

нять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата 

вМоскве;памятник-ансамбль«ГероямСталинградскойбитвы»наМамаевомкургане;«Воин-

освободитель» в берлинском Трептов-парке; Пискарёвский мемориал в Санкт-Петербурге и другие 

повыборуучителя);знатьоправилахповеденияприпосещениимемориальныхпамятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в куль-

туре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе Древнего Востока; уметь обсуж-

дать этипроизведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции 

готических(романских) соборов; знать особенности архитектурного устройства мусульманских 

мечетей; иметьпредставлениеоб архитектурномсвоеобразии зданиябуддийской пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, 

Рафаэля,Рембрандта,Пикассо и других(повыборуучителя). 

 
Модуль«Азбукацифровойграфики» 

 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических изображений и 

ихварьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии горизонта и точки схода, пер-

спективныхсокращений, цветовыхитональныхизменений. 

Моделироватьвграфическомредактореспомощьюинструментовгеометрическихфигуркон-струкцию 

традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные варианты его устрой-ства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома на 

основеизбыитрадициямии еёукрашений. 

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с помощью ин-

струментов геометрических фигур, находить в поисковой системе разнообразные модели юрты, 

еёукрашения,внешний ивнутренний видюрты. 

Моделироватьвграфическомредактореспомощьюинструментовгеометрическихфигуркон-струкции 

храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с закомарами, со свода-ми-

нефами,главой,куполом; готическийили романский собор;пагода;мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью геометрических фи-

гур или на линейной основе; изобразить различные фазы движения, двигая части фигуры (при соот-

ветствующих техническихусловиях создать анимациюсхематическогодвижениячеловека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном 

редактореGIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам изучаемого ма-

териала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на основе собственных фотографий 

ифотографий своих рисунков; делать шрифтовые надписи наиболее важных определений, 

названий,положений,которыенадо помнитьизнать. 

Совершатьвиртуальныетематическиепутешествияпохудожественныммузеяммира. 



131 
 

МУЗЫКА 
 

Рабочаяпрограммапомузыкенауровненачальногообщегообразованиясоставленанаоснове 

«Требований к результатам освоения основной образовательной программы», представленных в Фе-

деральном государственном образовательном стандарте начального общего образования, с 

учётомраспределённых по модулям проверяемых требований к результатам освоения основной 

образова-тельной программы начального общего образования, а также на основе характеристики 

планируемыхрезультатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, представ-ленной в Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 

02.06.2020). Программаразработана с учётом актуальных целей и задач обучения и воспитания, 

развития обучающихся иусловий, необходимых для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов приосвоениипредметной области«Искусство»(Музыка). 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным способом коммуни-

кации. Особенно важна музыка для становления личности младшего школьника — как способ, 

формаиопыт самовыражения и естественногорадостного мировосприятия. 

В течение периода начального общего музыкального образования необходимо заложить основы бу-

дущеймузыкальнойкультурыличности,сформироватьпредставленияомногообразиипроявленийму-

зыкальногоискусствавжизнисовременногочеловекаиобщества.Поэтомувсодержанииобразованиядолж

ны быть представлены различные пласты музыкального искусства: фольклор, классическая, со-

временная музыка, в том числе наиболее достойные образцы массовой музыкальной культуры 

(джаз,эстрада, музыка кино и др.). При этом наиболее эффективной формой освоения музыкального 

искус-ства является практическое музицирование — пение, игра на доступных музыкальных 

инструментах,различные формы музыкального движения. В ходе активной музыкальной 

деятельности происходитпостепенное освоение элементов музыкального языка, понимание основных 

жанровых особенностей,принциповиформразвитиямузыки. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством явлений, 

фактовмузыкальной 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 осо-знание тех особых мыслей и чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе, 

другим людям, ко-торыенесёт всебемузыкакак«искусствоинтонируемогосмысла»(Б.В.Асафьев). 

Свойственнаямузыкальномувосприятиюидентификацияс лирическимгероем   произведения(В. В. 

Медушевский) является уникальным психологическим механизмом для формирования миро-

воззрения ребёнка опосредованным недирективным путём. Поэтому ключевым моментом при со-

ставлении программы является отбор репертуара, который должен сочетать в себе такие качества, 

какдоступность, высокий художественный уровень, соответствие системе базовых национальных 

ценно-стей. 

Однимиз наиболееважныхнаправлениймузыкальноговоспитанияявляется развитиеэмоцио-нального 

интеллектаобучающихся.Черезопытчувственноговосприятия ихудожественного ис-полнения музыки 

формируется эмоциональная осознанность, рефлексивная установка личности вцелом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников принадлежит 

игровымформам деятельности, которые рассматриваются как широкий спектр конкретных приёмов и 

мето-дов, внутренне присущих самому искусству — от традиционных фольклорных игр и 

театрализован-ных представлений к звуковым импровизациям, направленным на освоение жанровых 

особенностей,элементовмузыкального языка, композиционных принципов. 
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ЦЕЛИИЗАДАЧИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 
 

Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших школьников. Признание само-

ценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в образование и 

воспитаниеделаетнеприменимыми критерииутилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части всей духов-

ной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспитания 

являетсяличный и коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса эмоций, 

чувств,образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через 

пережи-вание, самовыражение через творчество, духовно-нравственное становление, воспитание 

чуткости квнутреннемумирудругого человекачерез опыт сотворчестваи сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим направле-

ниям: 

1) становлениесистемыценностейобучающихсявединствеэмоциональнойипознавательнойсфе-ры; 

2) развитиепотребностивобщенииспроизведениямиискусства,осознаниезначениямузыкально-

гоискусствакак универсальногоязыкаобщения,художественногоотражениямногообразияжизни; 

3) формированиетворческихспособностейребёнка,развитиевнутреннеймотивациикмузициро-ванию. 

Важнейшимизадачами вначальнойшколеявляются: 

1. Формированиеэмоционально-ценностнойотзывчивостинапрекрасноевжизниивискусстве. 

2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодействия с при-

родой,обществом, самимсобой через доступныеформы музицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. Приобщение к общече-

ловеческимдуховнымценностямчерезсобственныйвнутреннийопытэмоциональногопереживания. 

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и 

регулятивнымиуниверсальными учебными действиями. Развитие ассоциативного мышления и 

продуктивного вооб-ражения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического музицирова-

ния.Введениеребёнкавискусство черезразнообразиевидовмузыкальнойдеятельности,втомчисле: 

а)Слушание(воспитаниеграмотного слушателя); 

б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных 

инструментах);в)Сочинение(элементыимпровизации,композиции,аран

жировки); 

г)Музыкальноедвижение(пластическоеинтонирование,танец,двигательноемоделированиеидр.); 

д)Исследовательскиеитворческиепроекты. 

6. Изучениезакономерностеймузыкальногоискусства:интонационнаяижанроваяприродамузы-

ки,основныевыразительныесредства, элементымузыкального языка. 

7. ВоспитаниеуважениякцивилизационномунаследиюРоссии;присвоениеинтонационно-

образногостроя отечественной музыкальной культуры. 

8. Расширениекругозора,воспитаниелюбознательности,интересакмузыкальнойкультуредругихстран

,культур, времёни народов. 
 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общегообразования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», является 

обяза-тельнымдля изучения ипреподаётся вначальной школес1 по 4классвключительно. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и допуска-

ет вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, 

формиметодов освоения содержания. 
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Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулями (тематическими ли-

ниями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой дошкольного и основно-

гообщегообразования,непрерывностьизученияпредметаиобразовательнойобласти«Искусство»напротя

жении всегокурсашкольного обучения: 

модуль № 1 «Музыкальная 

грамота»;модуль № 2 «Народная 

музыка России»;модуль № 3 «Музыка 

народов 

мира»;модуль№4«Духовнаямузыка»;мо

дуль№5«Классическаямузыка»; 

модуль№6«Современнаямузыкальнаякультура»;мо

дуль№7«Музыка театраи кино»; 

модуль№8«Музыкавжизничеловека». 

 

Предлагаемые варианты тематического планирования могут служить примерным образцом при со-

ставлении рабочих программ по предмету. Образовательная организация может выбрать один из 

нихлибо самостоятельно разработать и утвердить иной вариант тематического планирования, в том 

числес учётомвозможностейвнеурочнойивнекласснойдеятельности,эстетическогокомпонентаПро-

граммы воспитания образовательной организации. При этом необходимо руководствоваться принци-

пом регулярности занятий и равномерности учебной нагрузки, которая должна составлять не менее 

1академическогочасавнеделю.Общееколичество—неменее135часов(33часав1 классеипо34часавгодво 

2—4 классах). 

При разработке рабочей программы по предмету «Музыка» образовательная организация 

вправеиспользовать возможности сетевого взаимодействия, в том числе с организациями системы 

дополни-тельного образования детей, учреждениями культуры, организациями культурно-досуговой 

сферы(театры,музеи, творческиесоюзы). 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную деятельность обучающих-

ся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, театрализованных действиях, в 

томчисле основанных на межпредметных связях с такими дисциплинами образовательной 

программы,как «Изобразительное искусство», «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы 

религиоз-нойкультуры и светскойэтики»,«Иностранный язык»идр. 
 



 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 

 

Mодуль№1«Музыкальная грамота» 
 

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве от других 

модулей.Освоение музыкальной грамоты не является самоцелью и всегда подчиняется задачам 

освоенияисполнительского, в первую очередь певческого репертуара, а также задачам воспитания 

грамот-ного слушателя. Распределение ключевых тем модуля в рамках календарно-тематического 

плани-рования возможно по арочному принципу либо на регулярной основе по 5—10 минут на 

каждомуроке. Новые понятия и навыки после их освоения не исключаются из учебной 

деятельности, а ис-пользуются в качестве актуального знания, практического багажа при 

организации работы надследующиммузыкальнымматериалом. 

 

№блока 

, кол-

вочасо

в 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Видыдеятельностиобучающихся 

А)0,5

—2 

уч.часа 

Весьм

ирзвуч

ит 

Звуки музыкаль-

ные и 

шумовые.Свойств

а 

звука:высота,гром

кость,длительност

ь,тембр 

Знакомство со звуками музыкальными и шумовы-

ми. Различение, определение на слух звуков раз-

личногокачества. 

Игра — подражание звукам и голосам природы 

сиспользованием шумовых музыкальных 

инстру-ментов,вокальнойимпровизации. 

Артикуляционные упражнения, разучивание и ис-

полнение попевок и песен с использованием звуко-

подражательныхэлементов,шумовыхзвуков 

Б)0,5

—2 

уч.часа 

Звуко-

ряд 

Нотный 

стан,скрипичный 

ключ.Ноты первой 

окта-вы 

Знакомство с элементами нотной записи. Различе-

ние по нотной записи, определение на слух звуко-

рядавотличиеотдругихпоследовательностейзву-

ков. 

Пение с названием нот, игра на металлофоне звуко-

рядаот ноты«до». 

Разучиваниеиисполнениевокальныхупражнений,песе

н,построенныхнаэлементах звукоряда 

В)0,5

—2 

уч.часа 

Интона-

ция 

Выразительные 

и 

изобразительныеи

нтонации 

Определение на слух, прослеживание по 

нотнойзаписикраткихинтонацийизобразительного(к

у-ку,тик-такидр.)ивыразительного(просьба,призыв 

и др.)характера. 

Разучивание, исполнение попевок, 

вокальныхупражнений, песен, вокальные и 

инструментальныеимпровизациинаосноведанныхи

нтонаций. 

Слушание фрагментов музыкальных 

произведений,включающихпримерыизобразительн

ыхинтонаций 

Г)0,5

—2 

уч.часа 

Ритм Звукидлинные 

и короткие (вось-

мые и 

четвертныедлител

ьности),такт,такто

ваячер- 

Определение на слух, прослеживание по 

нотнойзаписи ритмических рисунков, состоящих 

из раз-личныхдлительностейи пауз. 

Исполнение, импровизация с помощью 

звучащихжестов(хлопки,шлепки,притопы)и/или 

ударных 
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№блока 

, кол-

вочасо

в 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Видыдеятельностиобучающихся 

  та инструментовпростыхритмов. 

Игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма 

поритмическимкарточкам,проговаривание 

с использованием ритмослогов. Разучивание, ис-

полнение на ударных инструментах 

ритмическойпартитуры. 

Д)0,5

—4 

уч.часа1 

Ритми-

ческийр

исунок 

Длительности по-

ловинная, 

целая,шестнадцат

ые. 

  Паузы.Ритмиче-

скиерисунки. 

Ритмическая пар-

титура 

Слушание музыкальных произведений с ярко вы-

раженным ритмическим рисунком, воспроизведе-

ниеданного ритмапо памяти(хлопками). 

Навыборилифакультативно: 

Исполнениенаклавишныхилидуховыхинстру-

ментах (фортепиано,синтезатор,свирель, 

блокфлейта, мелодика и др.) попевок, 

остинатныхформул,состоящих изразличных 

длительностей 

Е)0,5

—2 

уч.часа 

Размер Равномерная пуль-

сация. Сильные 

ислабые доли. Раз-

меры2/4, 3/4, 4/4 

Ритмические упражнения на ровную 

пульсацию,выделение сильных долей в размерах 

2/4, 3/4, 4/4(звучащими жестами или на ударных 

инструмен-тах). 

Определение на слух, по нотной записи 

размеров2/4, 3/4, 4/4. 

Исполнение вокальных упражнений, песен в разме-

рах 2/4, 3/4, 4/4 с хлопками-акцентами на 

сильнуюдолю,элементарнымидирижёрскимижеста

ми. 

Слушание музыкальных произведений с ярко вы-

раженныммузыкальнымразмером,танцевальные,д

вигательныеимпровизацииподмузыку. 

Навыборилифакультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инстру-

ментах попевок, мелодий в размерах 2/4, 3/4, 

4/4.Вокальная и инструментальная импровизация 

в за-данномразмере 

Ж) 

1—

4уч.час

а 

Музы-

кальный

язык 

Темп, 

тембр.Динамика 

(форте,пиано, 

крещендо,диминуэ

ндо и др.).Штрихи 

(стаккато,легато,ак

цент 

идр.) 

Знакомство с элементами музыкального языка, спе-

циальными терминами, их обозначением в 

нотнойзаписи. 

Определениеизученныхэлементовнаслухприво

сприятиимузыкальных произведений. 

Наблюдение за изменением музыкального 

образаприизмененииэлементовмузыкальногоязыка

(какменяетсяхарактермузыки приизменениитемпа, 

динамики,штриховит.д.). 

Исполнение вокальных и ритмических 

упражнений,песен с ярко выраженными 

динамическими, темпо-выми,штриховыми 

красками. 

Использованиеэлементовмузыкальногоязыкадлясо

здания определённого образа, настроения в во-

кальных иинструментальныхимпровизациях. 
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   Навыборилифакультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инстру-

ментах попевок, мелодий с ярко выраженными ди-

намическими, темповыми, штриховыми 

красками.Исполнительская интерпретация на 

основе их из-менения. 
Составлениемузыкальногословаря 

З) 

1—

2уч.час

а 

Высота

звуков 

Регистры. 

Нотыпевческого 

диапа-зона. 

Расположе-ние 

нот на клавиа-

туре. Знаки альте-

рации (диезы, бе-

моли,бекары) 

Освоение понятий «выше-ниже». Определение 

наслух принадлежности звуков к одному из реги-

стров. Прослеживание по нотной записи 

отдельныхмотивов, фрагментов знакомых песен, 

вычленениезнакомыхнот,знаков альтерации. 

Наблюдениезаизменениеммузыкальногообразап

риизменении регистра. 

Навыборилифакультативно: 

Исполнениенаклавишныхилидуховыхинстру-

ментахпопевок,краткихмелодийпонотам. 

Выполнениеупражненийнавиртуальнойклавиату-ре 

И) 

1—

2уч.час

а 

Мело-

дия 

Мотив, музыкаль-

ная фраза. Посту-

пенное,плавное 

движение мело-

дии, скачки. Ме-

лодический рису-

нок 

Определениенаслух,прослеживаниепонотнойза

писи мелодических рисунков с 

поступенным,плавнымдвижением,скачками,ост

ановками. 

Исполнение,импровизация(вокальнаяилиназву-

ковысотных музыкальных инструментах) различ-

ных мелодическихрисунков. 
Навыборилифакультативно: 

Нахождениепонотамграницмузыкальнойфразы,м

отива. 

Обнаружение повторяющихся и 

неповторяющихсямотивов, музыкальных фраз, 

похожих друг на дру-га. 

Исполнениенадуховых,клавишныхинструментахи

ли виртуальной клавиатуре попевок, кратких ме-

лодийпо нотам 

К) 

1—

2уч.час

а 

Сопро-

вожде-

ние 

Аккомпанемент.

Остинато. 

Вступление, за-

ключение, проиг-

рыш 

Определение на слух, прослеживание по 

нотнойзаписи главного голоса и сопровождения. 

Различе-ние, характеристика мелодических и 

ритмическихособенностейглавногоголосаисопров

ождения. 

Показ рукой линии движения главного голоса и ак-

компанемента. 

Различениепростейшихэлементовмузыкальнойф

ормы: вступление, заключение, проигрыш. Со-

ставлениенагляднойграфическойсхемы. 

Импровизацияритмическогоаккомпанементакзна-

комой песне (звучащими жестами или на 

ударныхинструментах). 



146 
 

№блока 

, кол-

вочасо

в 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Видыдеятельностиобучающихся 

   Навыборилифакультативно: 

Импровизация,сочинениевступления,заключения,пр

оигрыша к знакомой мелодии, попевке, 

песне(вокальноилиназвуковысотныхинструментах). 

Исполнение простейшего сопровождения (бурдон-

ный бас, остинато) к знакомой мелодии на клавиш-

ныхилидуховыхинструментах 

Л) 

1—

2уч.час

а 

Песня Куплетнаяформа.

Запев,припев 

Знакомство со строением куплетной формы. Со-

ставлениенагляднойбуквеннойилиграфическойсхем

ыкуплетной формы. 

Исполнениепесен,написанныхвкуплетнойформе.Ра

зличение куплетной формы при слушании незна-

комых музыкальных произведений. 

Навыборили факультативно: 

Импровизация,сочинениеновыхкуплетовкзнако-

мойпесне 

М) 

1—

2уч.час

а 

Лад Понятие лада. Се-

миступенныелады

мажори минор. 

Краска 

звучания.Ступенев

ыйсостав 

Определение на слух ладового наклонения 

музыки.Игра «Солнышко — туча». Наблюдение за 

измене-

ниеммузыкальногообразаприизменениилада. 

Распевания,вокальныеупражнения,построенныен

ачередовании мажора иминора. 

Исполнениепесенсярковыраженнойладовойок

раской. 

На выбор или 

факультативно:Импровизация, сочинение 

в заданном 

ладу.Чтениесказоконотахимузыкальныхлад

ах 

Н) 

1—

2уч.час

а 

Пента-

тоника 

Пентатоника —

пятиступенныйл

ад, распростра-

нённый у 

многихнародов 

Слушание инструментальных произведений, ис-

полнениепесен,написанных впентатонике. 

Импровизацияначёрныхклавишахфортепиано. 

Навыборилифакультативно: 

Импровизациявпентатонномладунадругих музы-

кальных инструментах (свирель, 

блокфлейта,штабшпилисо съёмнымипластинами) 

О) 

1—

2уч.час

а 

Ноты 

в 

разныхо

ктавах 

Ноты второй и ма-

лой октавы. Басо-

выйключ 

Знакомство с нотной записью во второй и 

малойоктаве. Прослеживание по нотам небольших 

мело-дийвсоответствующемдиапазоне. 

Сравнениеоднойитойжемелодии,записаннойвраз

ных октавах. 

Определение на слух, в какой октаве звучит музы-

кальныйфрагмент. 

Навыборилифакультативно: 

Исполнениенадуховых,клавишныхинструментахи

ли виртуальной клавиатуре попевок, кратких ме-

лодийпо нотам 
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П)0,5

—1 

уч.час 

Допол-

нитель-

ныеобо

зна-

чения 

внотах 

Реприза, 

фермата,вольта, 

украшения(трели,

форшлаги) 

Знакомство с дополнительными элементами 

нотнойзаписи. Исполнение песен, попевок, в 

которых при-сутствуютданныеэлементы 

Р) 

1—

3уч.час

а 

Ритми-

ческиер

исункив 

разме-

ре6/8 

Размер 

6/8.Нота с 

точкой.Шестна

дцатые. 

Пунктирныйритм 

Определениенаслух,прослеживаниепонотнойза

писиритмическихрисунковвразмере6/8. 

Исполнение,импровизацияспомощьюзвучащихжест

ов(хлопки,шлепки,притопы)и/илиударныхинструме

нтов.Игра«Ритмическоеэхо»,прохлопы-

ваниеритмапоритмическимкарточкам,прогова-

риваниеритмослогами.Разучивание,исполнениенау

дарныхинструментахритмическойпартитуры.Слуш

ание музыкальных произведений с ярко вы-

раженным ритмическим рисунком, воспроизведе-

ниеданного ритмапопамяти(хлопками). 

Навыборилифакультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инстру-

ментах попевок, мелодий и аккомпанементов в раз-

мере6/8 

С) 

2—

6уч.час

а 

Тональ-

ность.Г

амма 

Тоника, тональ-

ность. Знаки 

приключе. 

Мажорныеи 

минорные то-

нальности (до 2—

3знаков 
приключе) 

Определениенаслухустойчивыхзвуков.Игра 

«устой — неустой». Пение упражнений — гамм 

сназванием нот, прослеживание по нотам. 

Освоениепонятия «тоника». Упражнение на 

допевание не-полной музыкальной фразы до 

тоники «Закончимузыкальнуюфразу». 

На выбор или 

факультативно:Импровизациявзадан

нойтональности 

Т) 

1—

3уч.час

а 

Интер-

валы 

Понятие музы-

кального интерва-

ла. Тон, 

полутон.Консона

нсы: тер-ция, 

кварта, квин-та, 

секста, 

октава.Диссонанс

ы: се-кунда, 

септима 

Освоениепонятия«интервал».Анализступеневогосо

става мажорной и минорной гаммы (тон-полутон). 

Различение на слух диссонансов и консонансов, па-

раллельного движения двух голосов в октаву, тер-

цию, сексту. Подбор эпитетов для 

определениякраскизвучанияразличныхинтервалов. 

Разучивание, исполнение попевок и песен с 

ярковыраженной характерной интерваликой в 

мелоди-ческомдвижении.Элементы двухголосия. 

Навыборилифакультативно: 

Досочинение к простой мелодии подголоска, по-

вторяющегоосновнойголосвтерцию,октаву. 

Сочинениеаккомпанементанаосноведвижениякв

интами,октавами 

У) Гармо- Аккорд.Трезвучие Различениенаслухинтерваловиаккордов.Разли- 
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1—

3уч.час

а 

ния мажорное и ми-

норное. 

Понятиефактуры.

Фактурыаккомпан

емента 

бас-аккорд, аккор-

довая,арпеджио 

чение на слух мажорных и минорных 

аккордов.Разучивание, исполнение попевок и 

песен с мело-дическим движением по звукам 

аккордов. Вокаль-ныеупражнениясэлементами 

трёхголосия. 

Определение на слух типа фактуры аккомпанемен-

та исполняемых песен, прослушанных инструмен-

тальныхпроизведений. 
Навыборилифакультативно: 

Сочинение аккордового аккомпанемента к 

мелодиипесни 

Ф) 

1—

3уч.час

а 

Музы-

кальная

форма 

Контраст и 

повторкак 

принципыстроени

я музы-кального 

произве-дения. 

Двухчаст-ная, 

трёхчастная 

итрёхчастная ре-

признаяформа. 

Рондо: рефрен 

иэпизоды 

Знакомство со строением музыкального произведе-

ния, понятиями двухчастной и трёхчастной 

формы,рондо. 

Слушание произведений: определение формы 

ихстроения на слух. Составление наглядной 

буквен-нойилиграфической схемы. 

Исполнениепесен,написанныхвдвухчастнойилитр

ёхчастнойформе. 

Навыборилифакультативно: 

Коллективная импровизация в форме рондо, трёх-

частнойрепризной форме. 

Создание художественных композиций 

(рисунок,аппликацияи 

др.)позаконаммузыкальнойформы 

Х) 

1—

3уч.час

а 

Вариа-

ции 

Варьирование 

какпринцип 

развития.Тема. 

Вариации 

Слушание произведений, сочинённых в форме ва-

риаций. Наблюдение за развитием, изменением ос-

новной темы. Составление наглядной 

буквеннойили графической схемы. 

Исполнение ритмической партитуры, 

построеннойпопринципувариаций. 

Навыборилифакультативно: 

Коллективнаяимпровизациявформевариаций 

 

Модуль№2«НароднаямузыкаРоссии» 
 

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания национальной и граж-

данской идентичности, а также принцип «вхождения в музыку от родного порога» 

предполагают,что отправной точкой для освоения всего богатства и разнообразия музыки должна 

быть музы-кальная культура родного края, своего народа, других народов нашей страны. 

Необходимо обеспе-чить глубокое и содержательное освоение основ традиционного фольклора, 

отталкиваясь в первуюочередь от материнского и детского фольклора, календарных обрядов и 

праздников. Особое вни-мание необходимо уделить подлинному, аутентичному звучанию 

народной музыки, научить детейотличать настоящую народную музыку от эстрадных шоу-

программ, эксплуатирующих фольклор-ныйколорит. 
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А) 

1—

2уч.час

а 

Край, 

в 

котором

ты 

живёшь 

Музыкальные тра-

дициималойРо- 

дины. Песни, об-

ряды, музыкаль-

ныеинструменты 

Разучивание, исполнение образцов 

традиционногофольклора своей местности, песен, 

посвящённыхсвоей малой родине, песен 

композиторов-земляков.Диалог с учителем о 

музыкальных традициях свое-городного края. 

Навыборилифакультативно: 

Просмотрвидеофильмаокультуреродногокрая.По

сещениекраеведческого музея. 

Посещениеэтнографическогоспектакля,концерта 

Б) 

1—

3уч.час

а 

Русский

фольк-

лор 

Русские 

народныепесни 

(трудовые,солдатс

кие,хороводные и 

др.).Детский 

фольклор(игровые

, заклич-ки, 

потешки, счи-

талки,прибаутки) 

Разучивание,исполнениерусскихнародныхпесенра

зных жанров. 

Участие в коллективной традиционной музыкаль-

нойигре1. 

Сочинениемелодий,вокальнаяимпровизациянаоснов

етекстов игровогодетского фольклора. 

Ритмическая импровизация, сочинение аккомпане-

мента на ударных инструментах к 

изученнымнароднымпесням. 

Навыборилифакультативно: 

Исполнениенаклавишныхилидуховыхинстру-

ментах (фортепиано,синтезатор,свирель, 

блокфлейта, мелодика и др.) мелодий народных пе-

сен,прослеживаниемелодиипонотнойзаписи 

В) 

1—

3уч.час

а 

Русские

народ-

ные му-

зыкаль-

ные ин-

стру-

менты 

Народные музы-

кальные инстру-

менты(балалайка,

рожок, 

свирель,гусли, 

гармонь,ложки). 

Инстру-

ментальные наиг-

рыши. 

Плясовыемелодии 

Знакомство с внешним видом, особенностями ис-

полнения и звучания русских народных инструмен-

тов. 

Определение на слух тембров инструментов. Клас-

сификациянагруппыдуховых,ударных,струнных.М

узыкальная викторина на знание тембров народ-

ныхинструментов. 

Двигательная игра — импровизация-

подражаниеигренамузыкальных инструментах. 

Слушание фортепианных пьес композиторов, ис-

полнение песен, в которых присутствуют звуко-

изобразительные элементы, подражание 

голосамнародныхинструментов. 

   Навыборилифакультативно: 

Просмотр видеофильма о русских музыкальных ин-

струментах. 

Посещениемузыкальногоиликраеведческогому-

зея. 

Освоение простейших навыков игры на 

свирели,ложках 

Г) Сказки, Народныесказите- Знакомствосманеройсказываниянараспев.Слу- 
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№блока 

, кол-

вочасо

в 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Видыдеятельностиобучающихся 

1—

3уч.час

а 

мифы 

илегенд

ы 

ли. Русские народ-

ные сказания, бы-

лины. Эпос наро-

дов 

России2. 

Сказки и 

легендыомузыке 

имузыкантах 

шаниесказок,былин,эпическихсказаний,расска-

зываемых нараспев. 

В инструментальной музыке определение на 

слухмузыкальныхинтонацийречитативногохаракте

ра.Создание иллюстраций к прослушанным музы-

кальнымилитературнымпроизведениям. 
Навыборилифакультативно: 

Просмотрфильмов,мультфильмов,созданныхнаос

новебылин, сказаний. 

Речитативная импровизация — чтение 

нараспевфрагментасказки, былины 

Д) 

2—

4уч.час

а 

Жанры

музы-

кально-

го фоль-

клора 

Фольклорные 

жанры, общие 

длявсехнародов:л

и-рические, 

трудо-вые, 

колыбельныепесн

и, танцы ипляски. 

Традици-онные 

музыкаль-

ныеинструменты 

Различениенаслух контрастныхпохарактеру 

фольклорных жанров: колыбельная, трудовая, ли-

рическая, плясовая. Определение, 

характеристикатипичных элементов музыкального 

языка (темп,ритм, мелодия, динамика и др.), 

состава исполните-лей. 

Определениетембрамузыкальныхинструментов,о

тнесение к одной из групп (духовые, 

ударные,струнные). 

Разучивание, исполнение песен разных жанров, от-

носящихся к фольклору разных народов Россий-

скойФеде- 

рации. 

Импровизации, сочинение к ним ритмических ак-

компанементов (звучащими жестами, на 

ударныхинструментах). 

Навыборилифакультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инстру-

ментах (см. выше) мелодий народных песен, про-

слеживаниемелодиипонотнойзаписи 

Е) 

1—

3уч.час

а 

Народ-

ныепр

азд-

ники 

Обряды, игры, хо-

роводы, празднич-

ная символика —

на примере 

одногоили 

несколькихнародн

ых 

праздников1 

Знакомствоспраздничнымиобычаями,обрядами,б

ытовавшими ранее и сохранившимися сегодня 

уразличных народностейРоссийскойФедерации. 

Разучивание песен, реконструкция фрагмента обря-

да, участиевколлективнойтрадиционнойигре2. 

Навыборилифакультативно: 

Просмотрфильма/мультфильма,рассказывающегоо

символикефольклорногопраздника. 

Посещение театра, театрализованного представле-

ния. 

Участиевнародныхгуляньяхнаулицахродногогор

ода,посёлка 

Ж) 

1—3уч. 

Первыеа

ртисты, 

Скоморохи.Ярмар

очныйбала- 

Чтениеучебных,справочныхтекстовпотеме.Диа-

логсучителем. 
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№блока 

, кол-

вочасо

в 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Видыдеятельностиобучающихся 

часа народ-

ный те-

атр 

ган.Вертеп Разучивание,исполнениескоморошин. 

Навыборилифакультативно: 

Просмотр фильма/ мультфильма, фрагмента музы-

кального спектакля. Творческий проект — театра-

лизованнаяпостановка 

З) 

2—

8уч.час

ов 

Фольк-

лорнаро

довРосс

ии 

Музыкальныетра-

диции, особенно-

сти народной му-

зыкиреспублик 

Российской Феде-

рации3. 

Жанры, интона-

ции, 

музыкальныеинст

рументы,музыкан

ты-исполнители 

Знакомство с особенностями музыкального фольк-

лора различных народностей Российской Федера-

ции. Определение характерных черт, характеристи-

ка типичных элементов музыкального языка 

(ритм,лад,интонации). 

Разучиваниепесен,танцев,импровизацияритмиче-

ских аккомпанементов на ударных 

инструментах.Навыбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инстру-

ментах мелодий народных песен, 

прослеживаниемелодиипо нотной записи. 

Творческие, исследовательские проекты, 

школьныефестивали, посвящённые музыкальному 

творчествународовРоссии 

И) 

2—

8уч.час

ов 

Фольк-

лор 

втворче

-

ствепро

фес-

сио-

нальных

музы-

кантов 

Собиратели

фольклора. 

Народныемелодии

в 

обработкекомпози

торов. 

Народныежанры,

интонации 

какоснова 

для композитор-

скоготворчества 

Диалог с учителем о значении 

фольклористики.Чтение учебных, популярных 

текстов о собирате-ляхфольклора. 

Слушание музыки, созданной композиторами 

наоснове народных жанров и интонаций. 

Определе-ние приёмов обработки, развития 

народных мело-дий. 

Разучивание, исполнение народных песен в компо-

зиторской обработке. Сравнение звучания одних 

итех же мелодий в народном и композиторском ва-

рианте. Обсуждение аргументированных оценоч-

ных суждений наосновесравнения. 

Навыборилифакультативно: 

Аналогии с изобразительным искусством — срав-

нениефотографийподлинныхобразцовнародныхп

ромыслов(гжель,хохлома,городецкаяросписьи т. 

д.) с творчеством современных 

художников,модельеров, дизайнеров, 

работающих в соответ-

ствующихтехникахросписи 
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Модуль№3«Музыканародовмира» 

Данныймодульявляетсяпродолжениемидополнениеммодуля«НароднаямузыкаРоссии». 

«Между музыкой моего народа и музыкой других народов нет непереходимых границ» — 

тезис,выдвинутый Д. Б. Кабалевским во второй половине ХХ века, остаётся по-прежнему 

актуальным.Интонационная и жанровая близость русского, украинского и белорусского 

фольклора, межнаци-ональные семьи с кавказскими, среднеазиатскими корнями — это реальная 

картина культурногоразнообразия,сохраняющегосявсовременнойРоссии. 

Не менее важным фактором является принципиальная многомерность современной 

культуры,вбирающейвсебянациональныетрадицииистилинародоввсегомира.Изучениеданногомоду

ляв начальной школе соответствует не только современному облику музыкального искусства, но 

ипринципиальным установкам концепции базовых национальных ценностей. Понимание и приня-

тие через освоение произведений искусства — наиболее эффективный способ предупреждения эт-

нических и расовых предрассудков, воспитания уважения к представителям других народов и ре-

лигий. 

 

№блока 

, кол-

вочасо

в 

 
Тема 

 
Содержание 

 

Видыдеятельностиобучаю-

щихся 

А) 

2—

6уч.час

ов 

Музыка

нашихс

оседей 

Фольклор и музыкальные 

традицииБелоруссии, Украины, 

Прибалтики(песни, танцы, обычаи, 

музыкальныеинструменты) 

Знакомствосособенностямиму-

зыкального фольклора 

народовдругих стран. 

Определение ха-рактерных черт, 

типичных эле-ментовмузы- 

Б) 

2—

6уч.час

ов 

Кавказ-

скиеме-

лодии 

иритмы

1 

Музыкальные традиции и 

праздники,народныеинструментыи 

жанры. 

Композиторыимузыканты-

исполнители Грузии, Армении, Азер-

байджана2. Близость 

музыкальнойкультуры этих стран с 

российскимиреспубликамиСеверного

Кавказа 

кального языка (ритм, лад, ин-

тонации). 

Знакомство с внешним 

видом,особенностями 

исполнения извучания 

народных инструмен-тов. 

Определениенаслухтемброви

нструментов. 

Классификация на группы духо-

вых,ударных,струнных. 

Музыкальная викторина на зна-

ние тембров народных инстру-

ментов. 

Двигательная игра — импрови-

зация-подражаниеигренамузы-

кальныхинструментах. 

Сравнениеинтонаций,жанров,л

адов, инструментов 

другихнародов с 

фольклорными эле-

ментаминародовРоссии. 

Разучивание и исполнение пе-

сен, танцев, сочинение, импро-

визация ритмических аккомпа-

нементов к ним (с 

помощьюзвучащих жестов или 

на удар-ныхинструментах). 

В) 

2—

6уч.час

ов 

Музыка

народов

Европы 

Танцевальный и песенный 

фольклоревропейских народов3. 

Канон. Стран-

ствующиемузыканты.Карнавал 

Г) 

2—

6уч.час

ов 

Музыка

Испании

и Ла-

тинской

Амери-

ки 

Фламенко. Искусство игры на 

гитаре,кастаньеты, 

латиноамериканскиеударные 

инструменты. Танцевальныежанры4. 

Профессиональные компози-

торыиисполнители5 

Д) 

2—

6уч.час

ов 

Музыка

США 

Смешениетрадицийикультурвму-

зыке Северной Америки. Африкан-

ские ритмы, трудовые песни 

негров.Спиричуэлс.Джаз.Творчеств

о 

Дж.Гершвина 
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Е) 

2—6уч. 

Музыка

Японии 

Древниеистокимузыкальнойкульту-

рыстранЮго-ВосточнойАзии.Им- 

Навыборилифакультативно: 
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№блока 

, кол-

вочасо

в 

 
Тема 

 
Содержание 

 

Видыдеятельностиобучаю-

щихся 

часов и Китая ператорские церемонии, 

музыкальныеинструменты.Пентатони

ка 

Исполнение на клавишных 

илидуховых инструментах 

народ-ных 

Ж) 

2—

6уч.час

ов 

Музыка

Средней

Азии6 

Музыкальные традиции и 

праздники,народные инструменты и 

современ-ные исполнители 

Казахстана, Кирги-зии,идругихстран 

региона 

мелодий, прослеживание их 

понотнойзаписи. 

Творческие, 

исследовательскиепроекты, 

школьные 

фестивали,посвящённые 

музыкальнойкультуренародов

мира 

З) 

2—

6уч.час

ов 

Певец

своего

народа 

Интонации народной музыки в твор-

честве зарубежных композиторов —

яркихпредставителейнационального

музыкальногостилясвоейстраны7 

Знакомство с творчеством ком-

позиторов. Сравнение их сочи-

ненийснародноймузыкой. 

Определение формы, 

принципаразвития фольк- 

И) 

2—

6уч.час

ов 

Диалог

культур 

Культурныесвязимеждумузыканта-

миразныхстран. 

Образы,интонациифольклорадругихн

ародов и стран в музыке отечествен-

ных и зарубежных композиторов 

(втом числе образы других культур 

вмузыке русских композиторов и рус-

ские музыкальные цитаты в творче-

ствезарубежныхкомпозиторов) 

лорногомузыкальногоматериа-

ла. 

Вокализация наиболее ярких 

теминструментальныхсочинений

. 

Разучивание, исполнение до-

ступных вокальных 

сочинений.На выбор или 

факультативно:Исполнение на 

клавишных илидуховых 

инструментах компози-торских 

мелодий, прослежива-ниеихпо 

нотнойзаписи. 

Творческие, 

исследовательскиепроекты, 

посвящённые выдаю-

щимсякомпозиторам 
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Модуль№4 «Духовнаямузыка» 

Музыкальная культура Европы и России на протяжении нескольких столетий была 

представленатремя главными направлениями — музыкой народной, духовной и светской. В 

рамках религиоз-ной культуры были созданы подлинные шедевры музыкального искусства. 

Изучение данного мо-дуля поддерживает баланс, позволяет в рамках календарно-тематического 

планирования предста-

витьобучающимсямаксимальноширокуюсферубытованиямузыкальногоискусства(варианты 

№ 1, 3). Однако знакомство с отдельными произведениями, шедеврами духовной музыки возмож-

нои в рамкахизучениядругихмодулей (вариант №2). 
 

№блока 

, кол-

вочасо

в 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Видыдеятельностиобучающихся 

А) 

1—

3уч.час

а 

Звуча-

ниехр

ама 

Колокола.Колокол

ьные зво-

ны(благовест,тре-

звонидр.). 

Звонарскиепригово

рки. 

Колокольность 

вмузыкерусскихк

омпозиторов 

Обобщение жизненного опыта, связанного со зву-

чаниемколоколов.Диалогсучителемотрадицияхизг

отовления колоколов, значении 

колокольногозвона. Знакомство с видами 

колокольных звонов.Слушание музыки русских 

композиторов1 с ярковыраженным 

изобразительным элементом коло-кольности. 

Выявление, обсуждение характера, вы-

разительных средств, использованных композито-

ром. 

Двигательная импровизация — имитация 

движенийзвонарянаколокольне. 

Ритмическиеиартикуляционныеупражнениянаоснове

звонарскихприговорок. 

Навыборилифакультативно: 

Просмотр документального фильма о 

колоколах.Сочинение,исполнениенафортепиано,си

нтезатореили металлофонах композиции 

(импровизации),имитирующейзвучаниеколоколов 

Б) 

1—

3уч.час

а 

Песни

верую-

щих 

Молитва, 

хорал,песнопени

е,духовный 

стих.Образы 

духовноймузыки 

в творче-стве 

композито-ров-

классиков 

Слушание, разучивание, исполнение 

вокальныхпроизведений религиозного 

содержания. Диалог сучителем о характере 

музыки, манере 

исполнения,выразительныхсредствах. 

Знакомство с произведениями светской музыки, 

вкоторых воплощены молитвенные интонации, 

ис-пользуетсяхоральныйсклад звучания. 

Навыборилифакультативно: 

Просмотр документального фильма о значении мо-

литвы. 

Рисованиепомотивампрослушанныхмузыкальныхп

роизведений 

В) 

1—

3уч.час

а 

Инстру-

мен-

тальная

музыкав

церкви 

Орган и его 

рольв 

богослужении.Т

ворчество 

И.С.Баха 

Чтение учебных и художественных текстов, посвя-

щённых истории создания, устройству органа, 

егороли в католическом и протестантском 

богослуже-нии.Ответы навопросыучителя. 

Слушание органной музыки И. С. Баха. 

Описаниевпечатления от восприятия, 

характеристика музы-кально-

выразительныхсредств. 
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№блока 

, кол-

вочасо

в 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Видыдеятельностиобучающихся 

   Игроваяимитацияособенностейигрынаоргане(вовре

мяслушания). 

Звуковое исследование — исполнение 

(учителем)насинтезаторезнакомыхмузыкальныхп

роизведе-ний тембром органа. Наблюдение за 

трансформа-циеймузыкального образа. 

На выбор или 

факультативно:Посещениеконцертаор

ганноймузыки. 

Рассматриваниеиллюстраций,изображенийоргана.П

роблемная ситуация — выдвижение гипотез 

опринципах работы этого музыкального 

инструмен-та. 

Просмотр познавательного фильма об 

органе.Литературное, художественное творчество 

на осно-ве музыкальных впечатлений от 

восприятия орган-ноймузыки 

Г) 

1—

3уч.час

а 

Искус-

ствоРус

скойпра

во-

славной

церкви 

Музыка в право-

славном 

храме.Традиции 

испол-

нения,жанры 

(тропарь, 

стихира,величани

е и др.).Музыка и 

живо-пись, 

посвящён-ные 

святым. 

ОбразыХриста, 

Богороди-цы 

Разучивание, исполнение вокальных 

произведенийрелигиозной тематики, сравнение 

церковных мело-дий и народных песен, мелодий 

светской музыки.Прослеживание исполняемых 

мелодий по нотнойзаписи. Анализ типа 

мелодического движения, осо-бенностейритма, 

темпа, динамикиит. д. 

Сопоставлениепроизведениймузыкииживописи,посв

ящённыхсвятым,Христу,Богородице. 

На выбор или 

факультативно:Посещениехр

ама. 

ПоисквИнтернетеинформацииоКрещенииРуси,свя

тых,об иконах 

Д) 

1—

3уч.час

а 

Религи-

озныеп

разд-

ники 

Праздничнаяслуж

ба, вокальная(в 

том числе хоро-

вая) музыка рели-

гиозного содержа-

ния1 

Слушаниемузыкальныхфрагментовпраздничныхб

огослужений, определение характера музыки, 

еёрелигиозногосодержания. 

Разучивание (с опорой на нотный текст), исполне-

ниедоступныхвокальныхпроизведенийдуховнойм

узыки. 

Навыборилифакультативно: 

Просмотр фильма, посвящённого 

религиознымпраздникам. 

Посещениеконцертадуховноймузыки. 

Исследовательскиепроекты,посвящённыемузыкер

елигиозныхпраздников 
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Модуль№5«Классическаямузыка» 

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музыкальной классики со-

ставляют золотой фонд музыкальной культуры. Проверенные временем образцы камерных и сим-

фоническихсочиненийпозволяютраскрытьпередобучающимисябогатуюпалитрумыслейичувств, 

воплощённую в звуках музыкальным гением великих композиторов, воспитывать их музы-

кальныйвкуснаподлиннохудожественныхпроизведениях. 
 

 

№блока 

, кол-

вочасо

в 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Видыдеятельностиобучающихся 

А)0,5

—1 

уч.час 

Компо-

зитор —

исполни

ни- 

тель —

слуша-

тель 

Кого 

называюткомпози

тором, ис-

полнителем?Нуж-

нолиучитьсяслуш

ать музыку?Что 

значит 

«уметьслушать 

музыку»?Концерт, 

концерт-ныйзал. 

Правила поведе-

ния в 

концертномзале 

Просмотр видеозаписи концерта. Слушание музы-

ки, рассматривание иллюстраций. Диалог с учите-

лем по теме занятия. «Я — исполнитель». Игра —

имитация исполнительских движений. Игра «Я —

композитор» (сочинение небольших попевок, мело-

дическихфраз). 

Освоениеправилповедениянаконцерте2. 

Навыборилифакультативно: 

«Как на концерте» — выступление учителя или од-

ноклассника, обучающегося в музыкальной 

школе,с исполнением краткого музыкального 

произведе-ния. 

Посещениеконцертаклассическоймузыки 

Б) 

2—6 

уч.часов 

Компо-

зито-

ры —

детям 

Детскаямузыка 

П.И.Чайковского,

С. С. 

Прокофьева,Д. Б. 

Кабалевскогоидр. 

Понятие 

жанра.Песня, 

танец,марш 

Слушание музыки, определение основного харак-

тера, музыкально-выразительных средств, исполь-

зованных композитором. Подбор эпитетов, иллю-

страцийк музыке.Определениежанра. 

Музыкальнаявикторина. 

Вокализация, исполнение мелодий инструменталь-

ных пьес со словами. Разучивание, исполнение пе-

сен. 

Сочинение ритмических аккомпанементов (с по-

мощью звучащих жестов или ударных и 

шумовыхинструментов) к пьесам маршевого и 

танцевально-гохарактера 

В) 

2—6 

уч.часов 

Оркестр Оркестр — боль-

шойколлективму-

зыкантов. Дири- 

жёр, 

партитура,репети

ция. 

Жанрконцерта—

музы-кальное 

соревно-вание 

солиста 

соркестром1 

Слушание музыки в исполнении оркестра. Про-

смотр видеозаписи. Диалог с учителем о роли ди-

рижёра. 

«Я—дирижёр»—игра—

имитациядирижёрскихжестоввовремя звучания 

музыки. 

Разучиваниеиисполнениепесенсоответствующейте

матики. 

Знакомствоспринципомрасположенияпартийвпар-

титуре. Разучивание, исполнение (с ориентацией 

нанотную запись) ритмической партитуры для 2—

3ударныхинструментов. 

Навыборилифакультативно: 

Работапогруппам— сочинениесвоеговарианта 
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№блока 

, кол-

вочасо

в 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Видыдеятельностиобучающихся 

   ритмическойпартитуры 

Г) 

1—2 

уч.часа 

Музы-

кальные

инстру-

менты.

Форте-

пиано 

Рояль и 

пианино.История 

изобрете-

нияфортепиано, 

«секрет» 

названияинструме

нта (фор-

те+пиано). 

«Предки»и 

«наследники» 

фортепиано (кла-

весин,синтезатор) 

Знакомство с многообразием красок 

фортепиано.Слушаниефортепианныхпьесвисполнени

иизвест-ныхпианистов. 

«Я — пианист» — игра — имитация исполнитель-

ских движенийвовремязвучаниямузыки. 

Слушание детских пьес на фортепиано в исполне-

нииучителя.Демонстрациявозможностейинстру-

мента (исполнение одной и той же пьесы тихо 

игромко, в разных регистрах, разными 

штрихами).Игранафортепиановансамблесучителе

м2. 

Навыборилифакультативно: 

Посещениеконцертафортепианноймузыки. 

Разбираем инструмент — наглядная 

демонстрациявнутреннегоустройстваакустическог

опианино. 

«Паспорт инструмента» — исследовательская рабо-

та, предполагающая подсчёт параметров 

(высота,ширина,количествоклавиш, педалейит.д.) 

Д) 

1—2 

уч.часа 

Музы-

кальные

инстру-

менты.

Флейта 

Предки современ-

ной флейты. Ле-

генда о нимфе Си-

ринкс.Музыкадля

флейтысоло, 

флейты 

в 

сопровожденииф

ортепиано, ор-

кестра3 

Знакомство с внешним видом, устройством и темб-

рамиклассическихмузыкальных инструментов. 

Слушаниемузыкальныхфрагментоввисполнениииз

вестных музыкантов-инструменталистов. 

Чтениеучебныхтекстов,сказокилегенд,рассказы-

вающих о музыкальных инструментах, истории 

ихпоявления 

Е) 

2—4 

уч.часа 

Музы-

кальные

инстру-

менты.

Скрип-

ка, вио-

лончель 

Певучесть 

тембровструнных 

смычко-вых 

инструментов.Ком

позиторы, со-

чинявшие скри-

пичнуюмузыку. 

Знаменитые ис-

полнители, масте-

ра, изготавливав-

шиеинструменты 

Игра-имитация исполнительских движений во вре-

мязвучания музыки. 

Музыкальная викторина на знание 

конкретныхпроизведенийиихавторов,определени

ятембровзвучащихинструментов. 

Разучивание,исполнениепесен,посвящённыхму-

зыкальныминструментам. 

Навыборилифакультативно: 

Посещениеконцертаинструментальноймузыки. 

«Паспорт инструмента» — исследовательская рабо-

та, предполагающая описание внешнего вида и осо-

бенностей звучания инструмента, способов игры 

нанём 
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Ж) 

2—6 

уч.часов 

Вокаль-

ная му-

зыка 

Человеческий го-

лос — самый со-

вершенный ин-

струмент. 

Бережноеотноше- 

Определение на слух типов человеческих 

голосов(детские, мужские, женские), тембров 

голосов про-фессиональных вокалистов. 

Знакомствосжанрами вокальноймузыки.Слуша-

ниевокальныхпроизведенийкомпозиторов- 
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№блока 

, кол-

вочасо

в 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Видыдеятельностиобучающихся 

  ние к своему голо-

су. 

Известные 

певцы.Жанры 

вокальноймузыки: 

песни, во-кализы, 

романсы,ариииз 

опер. 

Кантата. 

Песня,романс, 

вокализ,кант 

классиков. 

Освоение комплекса дыхательных, артикуляцион-

ных упражнений. Вокальные упражнения на разви-

тиегибкостиголоса,расширенияегодиапазона. 

Проблемнаяситуация:чтозначиткрасивоепение?Муз

ыкальная викторина на знание вокальных му-

зыкальныхпроизведенийиихавторов. 

Разучивание,исполнениевокальныхпроизведенийк

омпозиторов-классиков. 

На выбор или 

факультативно:Посещение концерта 

вокальной 

музыки.Школьныйконкурсюных 

вокалистов 

З) 

2—6 

уч.часов 

Инстру-

мен-

тальная

музыка 

Жанры 

камернойинструме

нтальноймузыки: 

этюд, пье-са. 

Альбом. 

Цикл.Сюита.Сонат

а. 

Квартет 

Знакомство с жанрами камерной 

инструментальноймузыки. Слушание произведений 

композиторов-классиков. Определение комплекса 

выразительныхсредств. Описание своего 

впечатления от восприя-тия. 

Музыкальнаявикторина. 

Навыборилифакультативно: 

Посещениеконцертаинструментальноймузыки.С

оставлениесловарямузыкальныхжанров 

И) 

2—6 

уч.часов 

Про-

грамм-

ная му-

зыка 

Программная му-

зыка. Программ-

ное название, из-

вестный 

сюжет,литературн

ый эпи-граф 

Слушание произведений программной музыки. Об-

суждениемузыкальногообраза,музыкальных 

средств, использованных 

композитором.Навыборилифакультатив

но:Рисованиеобразовпрограммноймузык

и. 

Сочинение небольших миниатюр (вокальные 

илиинструментальные импровизации) по 

заданнойпрограмме 

К) 

2—6 

уч.часов 

Симфо-

ниче-

ская му-

зыка 

Симфонический

оркестр.Тембры,

группы инстру-

ментов. Симфо-

ния, симфониче-

скаякартина 

Знакомствоссоставомсимфоническогооркестра,гр

уппами инструментов. Определение на 

слухтембров инструментов симфонического 

оркестра.Слушаниефрагментов 

симфоническоймузыки. 

«Дирижирование»оркестром.

Музыкальнаявикторина 

Навыборилифакультативно: 

Посещениеконцертасимфоническоймузыки.П

росмотрфильмаобустройствеоркестра 

Л) 

2—6 

уч.часов 

Русские

компо-

зиторы-

класси-

ки 

Творчествовыда-

ющихся отече-

ственных компо-

зиторов 

Знакомство с творчеством выдающихся композито-

ров, отдельными фактами из их биографии. Слуша-

ние музыки. Фрагменты вокальных, инструмен-

тальных, симфонических сочинений. Круг харак-

терных образов (картины природы, народной жиз-
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М) Евро- Творчествовыда- ни, истории и т. д.). Характеристика 

музыкальныхобразов,музыкально-

выразительныхсредств. 
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№блока 

, кол-

вочасо

в 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Видыдеятельностиобучающихся 

2—6 

уч.часов 

пейские

компо-

зиторы-

класси-

ки 

ющихся зарубеж-

ныхкомпозиторов 

Наблюдение за развитием музыки. 

Определениежанра,формы. 

Чтение учебных текстов и художественной литера-

турыбиографическогохарактера. 

Вокализация тем инструментальных 

сочинений.Разучивание, исполнение доступных 

вокальных со-чинений. 
Навыборилифакультативно: 

Посещениеконцерта.Просмотрбиографическогоф

ильма 

Н) 

2—6 

уч.часов 

Мастер-

ство ис-

полни-

теля 

Творчество выда-

ющихся исполни-

телей — 

певцов,инструме

нтали-стов, 

дирижёров.Консе

рватория, 

филармония, Кон-

курсимени 

П.И.Чайковского 

Знакомство с творчеством выдающихся исполните-

лейклассическоймузыки.Изучениепрограмм, 

афишконсерватории,филармонии. 

Сравнение нескольких интерпретаций одного и то-

го же произведения в исполнении разных музыкан-

тов. 

Дискуссия на тему «Композитор — исполнитель —

слушатель». 

Навыборилифакультативно: 

Посещениеконцертаклассическоймузыки. 

Создание коллекции записей любимого исполните-

ля. 

Деловаяигра«Концертныйотделфилармонии» 
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Модуль№6«Современнаямузыкальнаякультура» 

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, духовная и 

светская),сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно выделить в отдельный пласт 

современнуюмузыку. Объективной сложностью в данном случае является вычленение явлений, 

персоналий ипроизведений, действительно достойных внимания, тех, которые не забудутся через 

несколько леткак случайное веяние моды. В понятие «современная музыка» входит широкий круг 

явлений (отакадемического авангарда до фри-джаза, от эмбиента до рэпа и т. д.), для восприятия 

которых тре-буется специфический и разнообразный музыкальный опыт. Поэтому в начальной 

школе необхо-димо заложить основы для последующего развития в данном направлении. Помимо 

указанных вмодуле тематических блоков, существенным вкладом в такую подготовку является 

разучивание иисполнение песен современных композиторов, написанных современным 

музыкальным языком.При этом необходимо удерживать баланс между современностью песни и её 

доступностью дет-скому восприятию, соблюдать критерии отбора материала с учётом требований 

художественноговкуса,эстетичного вокально-хорового звучания. 
 

№блока 

, кол-

вочасо

в 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Видыдеятельностиобучающихся 

А) 

1—4 

учебных 

часа 

Совре-

менные

обра- 

боткик

ласси-

ческой

музыки 

Понятие обработ-

ки, творчество со-

временных компо-

зиторов 

и 

исполнителей,обр

абатывающихкла

ссическую му-

зыку. 

Проблемная ситу-

ация: зачем музы-

канты делают об-

работкиклассики? 

Различениемузыкиклассическойиеёсовременнойоб

работки. 

Слушаниеобработокклассическоймузыки,сравне-

ние их с оригиналом. Обсуждение комплекса выра-

зительных средств, наблюдение за изменением ха-

рактерамузыки. 

Вокальное исполнение классических тем в сопро-

вождении современного ритмизованного аккомпа-

немента. 

Навыборилифакультативно: 

Подборстиляавтоаккомпанемента(наклавишномси

нтезаторе) к известным музыкальным 

темамкомпозиторов- 

классиков 

Б) 

2—4 

учебных 

часа 

Джаз Особенности джа-

за: импровизаци-

онность, 

ритм(синкопы, 

триоли,свинг). 

Музыкаль-ные 

инструментыджаз

а, особыеприёмы 

игры наних. 

Творчество джазо-

выхмузыкантов1 

Знакомство с творчеством джазовых 

музыкантов.Узнавание, различение на слух 

джазовых компози-ций в отличие от других 

музыкальных стилей инаправлений. 

Определение на слух тембров музыкальных ин-

струментов, исполняющих джазовую 

композицию.Разучивание,исполнениепесенвджазов

ыхритмах.Сочинение, импровизация ритмического 

аккомпа-нементасджазовымритмом, синкопами. 

Навыборилифакультативно: 

Составление плейлиста, коллекции записей джазо-

выхмузыкантов 

В) 

1—4 

учебных

часа 

Испол-

нители

совре-

менной

музыки 

Творчествоодного

или 

несколькихисполн

ителей со-

временной музы-

ки,популярных 

Просмотрвидеоклиповсовременныхисполнителей.С

равнение их композиций с другими направления-ми 

и стилями (классикой, духовной, народной му-

зыкой). 

Навыборилифакультативно: 

Составлениеплейлиста,коллекциизаписейсовре- 
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№блока 

, кол-

вочасо

в 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Видыдеятельностиобучающихся 

  
умолодёжи2 менной музыки для друзей-одноклассников 

(дляпроведениясовместного досуга). 

   
Съёмкасобственноговидеоклипанамузыкуоднойиз

современныхпопулярныхкомпозиций 

Г) 

1—4 

учебных 

часа 

Элек-

тронные

музы-

кальные

инстру-

менты 

Современные 

«двойники»клас-

сических музы-

кальных инстру-

ментов: синтеза-

тор, 

электроннаяскри

пка, 

гитара,барабаны 

и т. 

д.Виртуальные 

му-зыкальные 

ин-струменты в 

ком-пьютерных 

про-граммах 

Слушание музыкальных композиций в 

исполнениина электронных музыкальных 

инструментах. Срав-

нениеихзвучаниясакустическимиинструментами,об

суждениерезультатов сравнения. 

Подборэлектронныхтембровдлясозданиямузыкик 

фантастическомуфильму. 

Навыборилифакультативно: 

Посещение музыкального магазина (отдел элек-

тронныхмузыкальныхинструментов). 

Просмотрфильмаобэлектронныхмузыкальныхи

нструментах. 

Создание электронной композиции в компьютер-

ных программах с готовыми семплами 

(GarageBandидр.) 
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Модуль№7«Музыкатеатраикино» 

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классическая музыка», 

можетстыковаться по ряду произведений с модулями «Современная музыка» (мюзикл), «Музыка в 

жиз-ничеловека»(музыкальныепортреты, музыкао войне). 

Для данного модуля особенно актуально сочетание различных видов урочной и внеурочной дея-

тельности, таких как театрализованные постановки силами обучающихся, посещение музыкаль-

ныхтеатров, коллективный просмотр фильмов. 
 
 

№блока 

, кол-

вочасо

в 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Видыдеятельностиобучающихся 

А) 

2—6 

учебных 

часов 

Музы-

кальная

сказка 

насцене 

, 

наэкра

не 

Характерыперсо-

нажей, отражён-

ныевмузыке. 

Тембрголоса.Со-

ло.Хор,ансамбль 

Видеопросмотр музыкальной сказки. 

Обсуждениемузыкально-выразительных средств, 

передающих по-

воротысюжета,характерыгероев.Игра-викторина 

«Угадайпоголосу». 

Разучивание,исполнениеотдельныхномеровизде

тской оперы, музыкальнойсказки. 

Навыборилифакультативно: 

Постановкадетскоймузыкальнойсказки,спектакльдл

яродителей. 

Творческийпроект«Озвучиваеммультфильм» 

Б) 

2—6 

учебных 

часов 

Театр

оперы 

и балета 

Особенности му-

зыкальных спек-

таклей.Балет. 

Опера. 

Солисты,хор, 

оркестр,ди-рижёр 

в музыкаль-

номспектакле 

Знакомство со знаменитыми музыкальными теат-

рами. Просмотр фрагментов музыкальных спектак-

лейскомментариямиучителя. 

Определение особенностей балетного и 

оперногоспектакля.Тестыиликроссвордынаосвоен

иеспе-циальныхтерминов. 

Танцевальнаяимпровизацияподмузыкуфрагментаба

лета. 

Разучиваниеиисполнениедоступногофрагмента,о

бработкипесни /хораиз оперы. 

«Игра в дирижёра» — двигательная 

импровизацияво время слушания оркестрового 

фрагмента музы-кальногоспектакля. 

Навыборилифакультативно: 

Посещениеспектакляилиэкскурсиявместныйму-

зыкальныйтеатр. 

Виртуальная экскурсия по Большому 

театру.Рисованиепомотиваммузыкальногоспект

акля,созданиеафиши 

В) 

2—6 

учебных 

часов 

Балет.

Хорео-

гра- 

фия —

искус-

ствота

нца 

Сольныеномераи

массовыесценыба

летного спек- 

такля. 

Фрагменты,отдель

ные номераиз 

балетов отече-

ственных компо-

зиторов1 

Просмотр и обсуждение видеозаписей — знаком-

ство с несколькими яркими сольными номерами 

исценами из балетов русских композиторов. 

Музы-

кальнаявикторинаназнаниебалетноймузыки. 

Вокализация, пропевание музыкальных тем; испол-

нение ритмической партитуры — аккомпанемента 

кфрагментубалетной музыки. 

Навыборилифакультативно: 

Посещениебалетногоспектакляилипросмотр 
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№блока 

, кол-

вочасо

в 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Видыдеятельностиобучающихся 

   фильма-балета. 

Исполнение на музыкальных инструментах мело-

дийиз балетов 

Г) 

2—6 

учебных 

часов 

Опера.Г

лавныег

ерои 

иномера

оперно-

го спек-

такля 

Ария, хор, 

сцена,увертюра 

— ор-кестровое 

вступ-ление. 

Отдельные 

номераиз 

оперрусских 

и 

зарубежныхко

мпозиторов1 

Слушание фрагментов опер. Определение характе-

ра музыки сольной партии, роли и 

выразительныхсредстворкестровогосопровождени

я. 

Знакомство с тембрами голосов оперных 

певцов.Освоение терминологии. Звучащие тесты 

и кросс-вордынапроверкузнаний. 

Разучивание,исполнениепесни,хораизоперы.Ри

сованиегероев,сцениз опер. 

На выбор или 

факультативно:Просмотрфил

ьма-оперы. 

Постановкадетскойоперы 

Д) 

2—3 

учебных 

часа 

Сюжет

музы-

кально-

го спек-

такля 

Либретто. Разви-

тие музыки в соот-

ветствии с сюже-

том. Действия 

исценыв опереи 

балете. Контраст-

ные образы, лейт-

мотивы 

Знакомствослибретто,структуроймузыкальногос

пектак- 

ля. Пересказ либретто изученных опер и 

балетов.Анализвыразительныхсредств,создающих

образыглавныхгероев,противоборствующихсторон

. 

Наблюдение за музыкальным развитием, характе-

ристика приёмов, использованных 

композитором.Вокализация, пропевание 

музыкальных тем; пла-стическое интонирование 

оркестровых фрагментов.Музыкальная викторина 

на знание музыки. Звуча-щиеи 

терминологическиетесты. 

Навыборилифакультативно: 

Коллективное чтение либретто в жанре сторител-

линг. 

Созданиелюбительскоговидеофильманаосновев

ыбранноголибретто. 

Просмотрфильма-оперыилифильма-балета 

Е) 

2—3 

учебных 

часа 

Оперет-

та, мю-

зикл 

История возник-

новения и особен-

ности жанра. От-

дельныеномераизо

перетт 

И. 

Штрауса,И.

Кальмана,м

юзиклов 

Р.Роджерса,

Ф. Лоуидр. 

Знакомство с жанрами оперетты, мюзикла. Слуша-

ние фрагментов из оперетт, анализ 

характерныхособенностейжанра. 

Разучивание,исполнениеотдельныхномеровизп

опулярных музыкальных спектаклей. 

Сравнениеразных 

постановокодногоитогожемюзикла. 

Навыборилифакультативно: 

Посещение музыкального театра: спектакль в жан-

реоперетты илимюзикла. 

Постановка фрагментов, сцен из мюзикла — спек-

такльдля родителей 

Ж) Кто со- Профессиимузы- Диалогс учителемпоповодусинкретичногохарак- 
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№блока 

, кол-

вочасо

в 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Видыдеятельностиобучающихся 

2—3 

учебных 

часа 

здаётму

зы-

кальный

спек-

такль? 

кального 

театра:дирижёр, 

режис-

сёр,оперныепев-

цы, балерины 

итанцовщики, 

ху-дожникии т. 

д. 

тера музыкального спектакля. Знакомство с 

миромтеатральных профессий, творчеством 

театральныхрежиссёров,художников и др. 

Просмотрфрагментоводногоитогожеспектакляв 

разных постановках. Обсуждение различий 

воформлении,режиссуре. 

Создание эскизов костюмов и декораций к 

одномуизизученных музыкальных спектаклей. 

Навыборилифакультативно: 

Виртуальныйквестпомузыкальномутеатру 

З) 

2—6 

учебных 

часов 

Патрио-

тическая

и народ-

народ-

ная 

темав 

театреик

ино 

История 

создания,значение 

музы-кально-

сценических 

иэкранных 

произве-дений, 

посвящён-ных 

нашему наро-ду, 

его истории,теме 

служенияОтечеств

у. Фраг-менты, 

отдельныеномера

из опер, 

балетов, 

музыкик 

фильмам1 

Чтение учебных и популярных текстов об 

историисоздания патриотических опер, фильмов, о 

творче-

скихпоискахкомпозиторов,создававшихкнимму-

зыку.Диалогсучителем. 

Просмотр фрагментов крупных сценических произ-

ведений, фильмов. Обсуждение характера героев 

исобытий. 

Проблемнаяситуация:зачемнужнасерьёзнаяму-

зыка? 

Разучивание, исполнение песен о Родине, 

нашейстране,историческихсобытияхиподвигахгер

оев.Навыбор или факультативно: 

Посещение театра/кинотеатра — просмотр спек-

такля/фильмапатриотическогосодержания. 

Участие в концерте, фестивале, конференции пат-

риотическойтематики 
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Модуль№8«Музыкав жизничеловека» 

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного исследования обуча-

ющимисяпсихологическойсвязимузыкальногоискусстваивнутреннегомирачеловека.Основнымрезу

льтатом его освоения является развитие эмоционального интеллекта школьников, 

расширениеспектра переживаемых чувств и их оттенков, осознание собственных душевных 

движений, способ-ность к сопереживанию как при восприятии произведений искусства, так и в 

непосредственномобщениисдругимилюдьми.Формыбытованиямузыки,типичныйкомплексвыразит

ельныхсредствмузыкальныхжанроввыступаюткакобобщённыежизненныеситуации,порождающиер

аз-личные чувства и настроения. Сверхзадача модуля — воспитание чувства прекрасного, 

пробужде-ниеиразвитиеэстетических потребностей. 
 

№блока 

, кол-

вочасо

в 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Видыдеятельностиобучающихся 

А) 

1—3 

учебных 

часа 

Красота 

и 

вдохно

вение 

Стремление чело-

века к 

красотеОсобоесо

стоя- 

ние — вдохнове-

ние. 

Музыка — воз-

можность 

вместепереживат

ь вдох-

новение,насла- 

ждатьсякрасотой. 

Музыкальное 

единство людей —

хор,хоровод 

Диалог с учителем о значении красоты и вдохнове-

ниявжизни человека. 

Слушание музыки, концентрация на её 

восприятии,своём внутреннемсостоянии. 

Двигательная импровизация под музыку лириче-

скогохарактера«Цветыраспускаютсяподмузыку».В

ыстраивание хорового унисона — вокального 

ипсихологического. Одновременное взятие и 

снятиезвука, навыки певческого дыхания по руке 

дирижё-ра. 

Разучивание, исполнение красивой 

песни.На выбор или 

факультативно:Разучиваниехоровода,со

циальныетанцы 

Б) 

2—4 

учебных 

часа 

Музы-

кальные

пейзажи 

Образы природы 

вмузыке. Настрое-

ние 

музыкальныхпейза

жей. 

Чувствачеловека, 

любую-щегося 

природой.Музыка 

— выра-жение 

глубокихчувств,то

нкихот-тенков 

настроения,которы

е 

труднопередатьсло

вами 

Слушание произведений программной музыки, по-

свящённой образам природы. Подбор эпитетов 

дляописаниянастроения,характерамузыки.Сопоста

в-ление музыки с произведениями 

изобразительногоискусства. 

Двигательнаяимпровизация,пластическоеинтони-

рование. 

Разучивание,одухотворенноеисполнениепесеноп

рироде,еёкрасоте. 

Навыборилифакультативно: 

Рисование «услышанных» пейзажей и/или аб-

страктная живопись — передача настроения цве-

том,точками, линиями. 

Игра-импровизация«Угадаймоёнастроение» 
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В) 

2—4 

учебных 

часа 

Музы-

кальные

портре-

ты 

Музыка, переда-

ющая образ чело-

века, 

егопоходку, 

движения, харак-

тер,манеруречи. 

«Портреты»,

выраженные 

вмузыкальных 

Слушание произведений вокальной, 

программнойинструментальной музыки, 

посвящённой образамлюдей,сказочных 

персонажей.Подборэпитетов 

для описания настроения, характера музыки. Сопо-

ставление музыки с произведениями изобразитель-

ногоискусства. 

Двигательная импровизация в образе героя музы-

кальногопроизведения. 

Разучивание,харáктерноеисполнениепесни— 
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№блока 

, кол-

вочасо

в 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Видыдеятельностиобучающихся 

  интонациях портретнойзарисовки. 

Навыборилифакультативно: 

Рисование, лепка героя музыкального произведе-

ния. 

Игра-импровизация «Угадай мой 

характер».Инсценировка — импровизация в жанре 

кукольно-

го/теневоготеатраспомощьюкукол,силуэтовидр. 

Г) 

2—4 

учебных 

часа 

Какой

жепраз

д-

никбез 

музыки? 

Музыка, создаю-

щая 

настроениепразд

ника1. 

Музыка в 

цирке,наулично

мше- 

ствии, 

спортивномпраздн

ике 

Диалог с учителем о значении музыки на праздни-

ке. 

Слушание произведений торжественного, празд-

ничногохарактера. 

«Дирижирование»фрагментамипроизведений.Конк

урсналучшего«дирижёра». 

Разучиваниеиисполнениетематическихпесенкбл

ижайшемупразднику. 

Проблемная ситуация: почему на праздниках обяза-

тельнозвучит музыка? 

Навыборилифакультативно: 

Записьвидеооткрыткисмузыкальнымпоздравле-

нием. 

Групповыетворческиешутливыедвигательныеим-

провизации«Цирковаятруппа» 

Д) 

2—4 

учебных 

часа 

Танцы,

игры 

ивесел

ье 

Музыка— 

игразвуками.Та-

нец — 

искусствои 

радость движе-

ния. 

Примеры попу-

лярныхтанцев2 

Слушание, исполнение музыки скерцозного харак-

тера. Разучивание, исполнение танцевальных дви-

жений.Танец-игра. 

Рефлексия собственного эмоционального 

состоянияпосле участия в танцевальных 

композициях и им-провизациях. 

Проблемная ситуация: зачем люди 

танцуют?Вокальная, инструментальная, 

ритмическая импро-визация в стиле определённого 

танцевального жан-ра. 

Навыборилифакультативно: 

Звуковая комбинаторика — эксперименты со слу-

чайнымсочетаниеммузыкальныхзвуков,тембров,р

итмов 

Е) 

2—4 

учебных 

часа 

Музыка

навойн

е,музык

аовойне 

Военнаятема 

вмузыкальномис-

кусстве. 

Военныепесни, 

марши, ин-

тонации, 

ритмы,тембры 

(призыв-ная 

кварта, пунк-

тирный 

ритм,тембры 

малого ба-

Чтение учебных и художественных текстов, посвя-

щённых военной музыке. Слушание, 

исполнениемузыкальныхпроизведенийвоеннойтем

атики. 

Знакомствосисториейихсочиненияиисполнения.Ди

скуссия в классе. Ответы на вопросы: какие чув-

ства вызывает эта музыка, почему? Как влияет 

нанаше восприятие информация о том, как и 

зачемонасоздавалась? 

На выбор или 

факультативно:Сочинениенов

ойпесниовойне 
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рабана,трубы 
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№блока 

, кол-

вочасо

в 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Видыдеятельностиобучающихся 

  
ит. д.) 

 

Ж) 

2—4 

учебных 

часа 

Главный

музы-

кальный

символ 

Гимн России —

главный 

музыкальный сим-

вол нашей 

страны.Традициии

сполнения 

Гимна 

России.Други

егимны 

Разучивание,исполнение Гимна РоссийскойФе-

дерации.Знакомствосисториейсоздания,прави-

ламиисполнения. 

Просмотрвидеозаписейпарада,церемониинаграж-

дения спортсменов. Чувство гордости, понятия до-

стоинства и чести. Обсуждение этических вопро-

сов, связанных с государственными 

символамистраны. 

Разучивание,исполнениеГимнасвоейреспублики,гор

ода,школы 

З) 

2—4 

учебных 

часа 

Искус-

ствовре

мени 

Музыка — вре-

менно́е 

искусство.Погруж

ение в по-ток 

музыкальногозвуч

ания. 

Музыкальные об-

разы 

движения,измене

ния и раз-вития 

Слушание,исполнениемузыкальныхпроизведений,пе

редающихобразнепрерывного движения. 

Наблюдение за своими телесными реакциями (ды-

хание, пульс, мышечный тонус) при 

восприятиимузыки. 

Проблемнаяситуация:какмузыкавоздействуетначе

ловека? 

Навыборилифакультативно: 

Программнаяритмическаяилиинструментальнаяи

мпровизация«Поезд», «Космическийкорабль» 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫК

А» 

НАУРОВНЕНАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное взаимо-

действие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных и пред-

метных. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального 

общегообразования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, 

урочной ивнеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся 

руководствоватьсясистемойпозитивныхценностныхориентаций,втом числевчасти: 

Гражданско-патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его ис-

полнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской 

Федерации;проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной 

культурынародовРоссии;уважениекдостижениямотечественныхмастеровкультуры;стремление

участвовать втворческойжизни своей школы,города, республики. 
Духовно-нравственноговоспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения 

идоброжелательности;готовностьпридерживатьсяпринциповвзаимопомощиитворческогосотру

дничества впроцессенепосредственной музыкальнойиучебнойдеятельности. 

Эстетическоговоспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству сво-

его и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; 

стремлениексамовыражению вразныхвидахискусства. 

Ценностинаучногопознания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной кар-

тины мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и само-

стоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благопо-

лучия: 

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

вокружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, задейство-

ванным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, 

музыкальныйслух, голос); профилактика умственного и физического утомления с 

использованием возмож-ностеймузыкотерапии. 
Трудовоговоспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учё-

бе,настойчивостьв достижении поставленныхцелей; интерес к практическому 

изучениюпрофессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой 

деятель-ности. 

Экологическоговоспитания: 

бережноеотношениекприроде;неприятиедействий,приносящих ейвред. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируе-
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мыепри изучении предмета«Музыка»: 



175 
 

1. Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями 
 

Базовыелогическиедействия: 

— сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанавли-

вать основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по опреде-

лённомупризнаку; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать предложен-

ные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, 

произведения,исполнительскиесоставыидр.); 

— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях 

музыкальногоискусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным 

материалом на основепредложенногоучителемалгоритма; 

— выявлятьнедостатокинформации,в 

томчислеслуховой,акустическойдлярешенияучебной(практической) задачи 

наосновепредложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия 

иисполнения,делатьвыводы. 

 

Базовыеисследовательскиедействия: 

— на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и же-

лательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных му-

зыкально-исполнительскихнавыков; 

— с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражне-

ний,планироватьизменениярезультатовсвоеймузыкальнойдеятельности,ситуациисовмест

ногомузицирования; 

— сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выби-

рать наиболееподходящий(на основепредложенныхкритериев); 

— проводитьпо предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлениюособенностей предмета изучения и связей между музыкальными 

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

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов про-

ведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, 

звуковогоэксперимента,классификации, сравнения, исследования); 

— прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных яв-

ленийвразличныхусловиях. 

 

Работа синформацией: 

— выбиратьисточникполученияинформации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, пред-

ставленнуювявномвиде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на осно-

ваниипредложенногоучителемспособаеёпроверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) обу-

чающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети Ин-

тернет; 

— анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии 

сучебнойзадачей; 

— анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учите-

лемалгоритму; 

— самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

 
2. Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями 
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Невербальнаякоммуникация: 
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— восприниматьмузыкукакспецифическуюформуобщениялюдей,стремитьсяпонятьэмоцион

ально-образноесодержаниемузыкальноговысказывания; 

— выступатьпередпубликойвкачествеисполнителямузыки(солоиливколлективе); 

— передаватьвсобственномисполнениимузыкихудожественноесодержание,выражатьнастро

ение,чувства, личноеотношениекисполняемомупроизведению; 

— осознаннопользоватьсяинтонационнойвыразительностьювобыденнойречи,пониматькуль

турныенормы изначениеинтонациивповседневномобщении. 

 

Вербальнаякоммуникация: 

— восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямииуслови

ямиобщения взнакомой среде; 

— проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалогаидиск

уссии; 

— признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

— корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 

— строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

— создавать устныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 

— готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

— подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 

 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

— стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях 

совместноговосприятия,исполнениямузыки; 

— переключаться между различными формами коллективной, групповой и 

индивидуальнойработы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее 

эффективные формывзаимодействияпри решениипоставленной задачи; 

— формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели(индивидуальныесучётомучастияв 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенногоформатапланирования,распределенияпромежуточныхшагови сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её дости-

жению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместнойработы;проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

— ответственновыполнятьсвоючастьработы;оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

— выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные об-
разцы. 

 
3. Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями 

 

Самоорганизация: 

— планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

— выстраивать последовательность выбранных 

действий.Самоконтроль: 

— устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 

— корректироватьсвои учебныедействиядляпреодоленияошибок. 

 

Овладение системойуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий обеспечивает фор-

мированиесмысловыхустановокличности(внутренняяпозицияличности)ижизненныхнавыковли

чности(управлениясобой,самодисциплины,устойчивогоповедения,эмоцио-

нальногодушевногоравновесияит.д.). 
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ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся ос-

нов музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, по-

требности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном отно-

шениик музыке как важномуэлементусвоейжизни. 

Обучающиеся,освоившиеосновнуюобразовательнуюпрограммупопредмету«Музыка»: 

— с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных ин-

струментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, кон-

цертномзале; 

— сознательностремятсякразвитиюсвоихмузыкальных способностей; 

— осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать му-

зыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргумен-

тировать свой выбор; 

— имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности 

вразличныхсмежныхвидахискусства; 

— суважениемотносятсякдостижениямотечественноймузыкальнойкультуры; 

— стремятсякрасширениюсвоегомузыкальногокругозора. 

 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппирова-

ныпоучебныммодулями должныотражатьсформированностьумений: 

 
Модуль№1«Музыкальная грамота»: 

 

— классифицироватьзвуки:шумовыеимузыкальные,длинные,короткие,тихие,громкие,низки

е,высокие; 

— различатьэлементымузыкальногоязыка(темп,тембр,регистр,динамика,ритм,мело-

дия,аккомпанементидр.), уметь объяснитьзначениесоответствующихтерминов; 

— различатьизобразительныеивыразительныеинтонации,находитьпризнакисходстваиразли

чиямузыкальныхи речевыхинтонаций; 

— различатьнаслухпринципыразвития:повтор,контраст,варьирование; 

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

кальные формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариа-

ции; 

— ориентироватьсявнотнойзаписивпределах певческогодиапазона; 

— исполнятьисоздаватьразличныеритмическиерисунки; 

— исполнятьпесниспростыммелодическимрисунком. 

 
Модуль№2«НароднаямузыкаРоссии»: 

 

— определятьпринадлежностьмузыкальныхинтонаций,изученныхпроизведенийкрод-

номуфольклору,русскоймузыке,народноймузыкеразличных регионовРоссии; 

— определятьнаслухиназыватьзнакомыенародныемузыкальныеинструменты; 

— группироватьнародныемузыкальныеинструментыпопринципу звукоизвлечения:духо-

вые,ударные,струнные; 

— определятьпринадлежностьмузыкальныхпроизведенийиихфрагментовккомпозитор-

скомуилинародномутворчеству; 

— различатьманерупения,инструментальногоисполнения,типысолистовиколлекти-вов—

народныхиакадемических; 

— создаватьритмическийаккомпанементнаударныхинструментахприисполнениинароднойп

есни; 

— исполнятьнародныепроизведенияразличныхжанровссопровождениемибезсопро-

вождения; 
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— участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, танце-

вальной)наосновеосвоенныхфольклорныхжанров. 

 
Модуль№3«Музыканародовмира»: 

 

— различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки 

другихстран; 

— определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к 

группамдуховых,струнных,ударно-шумовыхинструментов; 

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

чиненияхпрофессиональныхкомпозиторов(изчислаизученныхкультурно-

национальныхтрадиций и жанров); 

— различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), вы-

членять иназыватьтипичныежанровыепризнаки. 

 
Модуль№4 «Духовнаямузыка»: 

 

— определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, характе-

ризовать еёжизненноепредназначение; 

— исполнятьдоступныеобразцыдуховноймузыки; 

— уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной 

музыкиРусской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно 

региональнойрелигиознойтрадиции). 

 
Модуль№5«Классическаямузыка»: 

 

— различать на слух произведения классической музыки, называть автора и 

произведение,исполнительскийсостав; 

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

вычленятьи называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях 

компози-торов-классиков; 

— различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и 

симфонические,вокальныеиинструментальные),знатьихразновидности,приводитьпример

ы; 

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

классиков; 

— воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции 

ичувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления 

отмузыкальноговосприятия; 

— характеризовать выразительные средства, использованные композитором для 

созданиямузыкальногообраза; 

— соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на ос-

новесходстванастроения,характера, комплексавыразительных средств. 

 
Модуль№6«Современнаямузыкальная культура»: 

 

— иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стремиться 

красширениюмузыкального кругозора; 

— различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, исполни-

тельского стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе 

эстрады,мюзикла,джазаи др.); 
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— анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие 

основнойхарактер,настроениемузыки,сознательнопользоватьсямузыкально-

выразительнымисредствамипри исполнении; 

— исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру зву-

ка. 

 
Модуль№7«Музыкатеатраикино»: 

 

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

ретта,мюзикл); 

— различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), узна-

вать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авто-

ров; 

— различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры чело-

веческих голосовимузыкальныхинструментов,уметь определятьихнаслух; 

— отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли 

втворческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, 

хореограф,певец,художник и др. 

 
Модуль№8«Музыкав жизничеловека»: 

 

— исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять пес-

ни, посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту 

роднойприроды,выражающиеразнообразныеэмоции,чувстваи настроения; 

— восприниматьмузыкальное искусство какотражение многообразия жизни, 

различатьобобщённыежанровыесферы:напевность(лирика),танцевальностьимаршевость(

связьсдвижением),декламационность,эпос(связьсословом); 

— осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрас-

ное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстети-

ческихпотребностей. 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, с указанием примерного коли-

чества учебного времени. Для удобства вариативного распределения в рамках календарно-

тематическогопланированияониимеютбуквеннуюмаркировку (А,Б,В,Г).Модульныйпринцип 

допускает перестановку блоков (например: А, В, Б, Г); перераспределение количе-

стваучебныхчасовмеждублоками. 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить формы 

ивиды деятельности за счёт внеурочных и внеклассных мероприятий — посещений 

театров,музеев, концертных залов; работы над исследовательскими и творческими проектами. 

В та-ком случае количество часов, отводимых на изучение данной темы, увеличивается за 

счётвнеурочной деятельности в рамках часов, предусмотренных эстетическим направлением 

пла-на внеурочной деятельностиобразовательной организации(п. 23ФГОСНОО).Виды дея-

тельности, которые может использовать в том числе (но не исключительно) учитель для пла-

нирования внеурочной, внеклассной работы, обозначены в подразделе «На выбор или фа-

культативно». 
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ТЕХНОЛОГИЯ 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

Программа по учебному предмету «Технология» включает: пояснительную записку, содер-

жание обучения, планируемые результаты освоения программы учебного предмета, тематиче-

скоепланирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристикупсихологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место 

в структуреучебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым результатам 

и тематиче-скомупланированию. 

Содержание обучения раскрывается через модули, которые предлагаются для 

обязательногоизучения в каждом классе начальной школы. Приведён перечень универсальных 

учебных дей-ствий — познавательных, коммуникативных и регулятивных, формирование 

которых можетбыть достигнуто средствами учебного предмета «Технология» с учётом 

возрастных особенно-стей обучающихся начальных классов. В первом и втором классах 

предлагается пропедевти-ческийуровень формирования УУД, поскольку 

становлениеуниверсальности действий наэтом этапе обучения только начинается. В 

познавательных универсальных учебных действияхвыделен специальный раздел «Работа с 

информацией». С учётом того, что выполнение правилсовместной деятельности строится на 

интеграции регулятивных УУД (определённые волевыеусилия, саморегуляция, самоконтроль, 

проявление терпения и доброжелательности при нала-живании отношений) и 

коммуникативных УУД (способность вербальными средствами уста-навливать 

взаимоотношения), их перечень дан в специальном разделе — «Совместная дея-тельность». 

Планируемыерезультатывключаютличностные,метапредметныерезультатызапериодобучени

я, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения 

вначальнойшколе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам (те-

мам) содержания обучения каждого класса, а также раскрываются методы и формы организа-

ции обучения и характеристика деятельности, которые целесообразно использовать при изу-

чении той или иной темы. Представлены также способы организации 

дифференцированногообучения. 
 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ» 
 

Предлагаемая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального госу-

дарственногообразовательногостандартаначальногообщегообразованияпопредметнойобла-сти 

(предмету) «Технология» и обеспечивает обозначенную в нём содержательную составляю-

щуюподанномуучебномупредмету. 

В соответствии с требованиями времени и инновационными установками 

отечественногообразования, обозначенными во ФГОС НОО, данная программа обеспечивает 

реализацию об-новлённой концептуальной идеи учебного предмета «Технология». Её 

особенность состоит вформировании у обучающихся социально ценных качеств, креативности 

и общей культурыличности. Новые социально-экономические условия требуют включения 

каждого учебногопредмета в данный процесс, а уроки технологии обладают большими 

специфическими резер-вами для решения данной задачи, особенно на уровне начального 

образования. В частности,курс технологии обладает возможностями в укреплении фундамента 

для развития умственнойдеятельности обучающихсяначальныхклассов. 

Вкурсетехнологииосуществляетсяреализацияширокогоспектрамежпредметныхсвязей. 
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Математика —моделирование,выполнениерасчётов,вычислений,построениеформсучетом 

основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числа-ми. 

Изобразительное искусство — использование средств художественной 
выразительности,законовиправилдекоративно-прикладногоискусстваи дизайна. 

Окружающий мир — природные формы и конструкции как универсальный источник ин-

женерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, 
этнокультурныетрадиции. 

Родной язык — использование важнейших видов речевой деятельности и основных 

типовучебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической 
дея-тельности. 

Литературноечтение —работастекстамидлясозданияобраза,реализуемоговизделии. 

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — предметно-

практическаядеятельность как необходимая составляющая целостного процесса 

интеллектуального, а такжедуховногоинравственногоразвития 

обучающихсямладшегошкольноговозраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой формиро-

вания познавательных способностей школьников, стремления активно знакомиться с 

историейматериальной культуры и семейных традиций своего и других народов и 

уважительного от-ношениякним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у обучаю-

щихся социально-значимых практическихумений и опыта преобразовательной 

творческойдеятельностикакпредпосылкидля 

успешнойсоциализацииличностимладшегошкольника. 

Наурокахтехнологииученикиовладеваютосновамипроектнойдеятельности,котораянаправлен

а на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства ответствен-

ности,умения искатьииспользоватьинформацию. 

 
ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, формирование 

уних функциональной грамотности на базе освоения культурологических и конструкторско-

технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках исто-

рически меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений, представлен-

ных всодержанииучебного предмета. 

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо реше-

ниесистемыприоритетныхзадач:образовательных,развивающихивоспитательных. 

 

Образовательныезадачикурса: 

— формирование общих представлений о культуре и организации трудовой 

деятельностикакважной частиобщей культуры человека; 

— становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотвор-

ном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром 

природы,правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных 

произ-водствахи профессиях; 

— формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с 

простейшейтехнологическойдокументацией (рисунок,чертёж, эскиз,схема); 

— формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, техноло-

гияхихобработки и соответствующихумений. 

Развивающиезадачи: 

— развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через фор-

мированиепрактическихумений; 

— расширение культурного кругозора, развитие способности творческого 

использованияполученных знаний иумений впрактическойдеятельности; 
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— развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной 

деятельностипосредством включения мыслительных операций в ходе выполнения 

практических зада-ний; 

— развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской дея-

тельности. 

Воспитательныезадачи: 

— воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, пони-

манияценностипредшествующихкультур,отражённыхвматериальноммире; 

— развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, доб-

росовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой саморегу-

ляции,активностииинициативности; 

— воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной деятель-

ности,мотивацииуспехаидостижений,стремленияктворческойсамореализации; 

— становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к окру-

жающейприроде,осознаниевзаимосвязирукотворногомирасмиромприроды; 

— воспитаниеположительногоотношениякколлективномутруду,применениеправилкультур

ыобщения,проявление уваженияквзглядамимнениюдругихлюдей. 

 
МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

 

СогласнотребованиямФГОСобщеечислочасовнаизучениекурса«Технология»в1—4классах— 

135 (по1 часувнеделю):33 часав1классеи по 34часаво2—4 классах. 



184 
 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ 
 

Содержаниепрограммыначинаетсясхарактеристикиосновныхструктурныхединицкур-са 

«Технология», которые соответствуют ФГОС НОО и являются общими для каждого 

годаобучения. Вместе с тем их содержательное наполнение развивается и обогащается 

концен-трически от класса к классу. При этомучитывается, что собственная логика данного 

учебно-гокурсанеявляетсястольжежёсткой,какврядедругихучебныхкурсов,вкоторыхпоря-док 

изучения тем и их развития требует строгой и единой последовательности. На 

урокахтехнологии этот порядок и конкретное наполнение разделов в определённых пределах 

могутбытьболеесвободными. 

Основныемодуликурса«Технология»: 

1. Технологии,профессииипроизводства. 

2. Технологииручнойобработкиматериалов: 

▪ технологииработысбумагойикартоном; 

▪ технологииработыспластичнымиматериалами; 

▪ технологииработысприроднымматериалом; 
▪ технологииработыстекстильнымиматериалами; 

▪ технологииработысдругимидоступнымиматериалами
14

. 

3. Конструированиеимоделирование: 

▪ работас«Конструктором»*
15

; 

▪ конструированиеимоделированиеизбумаги,картона,пластичныхматериалов,природ-ныхи 
текстильныхматериалов; 

▪ робототехника*. 

4. Информационно-коммуникативныетехнологии*. 

Другая специфическая черта программы состоит в том, что в общем содержании курса вы-

деленные основные структурные единицы являются обязательными содержательными разде-

лами авторских курсов. Они реализуются на базе освоения обучающимися технологий 

работыкак с обязательными, так и с дополнительными материалами в рамках интегративного 

подхо-да и комплексного наполнения учебных тем и творческих практик. Современный 

вариативныйподход в образовании предполагает и предлагает несколько учебно-методических 

комплектовпо курсу «Технология», в которых по-разному строится традиционная линия 

предметного со-

держания:вразнойпоследовательностиивразномобъёмепредъявляютсядляосвоениятеили иные 

технологии, на разных видах материалов, изделий. Однако эти различия не 

являютсясущественными, так как приводят к единому результату к окончанию начального 

уровня об-разования. 

Нижепоклассампредставленопримерноесодержаниеосновныхмодулейкурса. 

 
1 КЛАСС(33ч) 

 

16 

1. Технологии,профессииипроизводства(6ч) 
 

Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Красота и 

разнообразиеприродных форм, их передача в изделиях из различных материалов. Наблюдения 

природы ифантазиямастера—

условиясозданияизделия.Бережноеотношениекприроде.Общеепоня- 
 
 

14Например,пластик,поролон,фольга,соломаидр. 
15Звёздочками отмечены модули, включённые в Приложение № 1 к Федеральному государственному образовательно-му 

стандарту начального общего образования с пометкой: «с учётом возможностей материально-технической базы образова-

тельнойорганизации». 
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16Выделение часов на изучение разделов приблизительное. Возможно их небольшое варьирование в авторских 

курсахпредмета. 
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тие об изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. Подготовка к работе. 

Рабочееместо, его организация в зависимости от вида работы. Рациональное размещение на 

рабочемместе материалов и инструментов; поддержание порядка во время работы; уборка по 

оконча-нииработы.Рациональноеибезопасноеиспользованиеихранениеинструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и произ-

водствами.Профессии сферыобслуживания. 

ТрадицииипраздникинародовРоссии,ремёсла,обычаи. 

 
2. Технологииручнойобработкиматериалов(15ч) 

 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. Исполь-

зованиеконструктивных особенностей материаловприизготовленииизделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, вы-

деление деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или его дета-

лей.Общеепредставление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющемуинструменту без откладывания размеров) с опорой на рисунки, графическую 

инструкцию,простейшую схему. Чтение условных графических изображений (называние 

операций, спосо-бов и приёмов работы, последовательности изготовления изделий). Правила 

экономной и ак-куратной разметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких 

одинаковых деталей избумаги. Способы соединения деталей в изделии: с помощью 

пластилина, клея, скручивание,сшивание и др. Приёмы и правила аккуратной работы с клеем. 

Отделка изделия или его дета-лей(окрашивание, вышивка,аппликацияи др.). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зависимости 

отих свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, игла, гла-

дилка,стека,шаблон идр.),ихправильное,рациональноеи безопасноеиспользование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы изготовления 

изделийдоступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, 

отрывани-ем),приданиеформы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы обра-

боткибумагиразличныхвидов:сгибаниеискладывание,сминание,обрывание,склеиваниеи др. 

Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и хранения 

ножниц.Картон. 

Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, шишки, семена, вет-

ки). Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с замыс-

лом,составление композиции,соединение деталей(приклеивание,склеивание с 

помощьюпрокладки,соединениеспомощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные 

инструментыи приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в иголку, 

строчкапрямогостежка. 

Использованиедополнительныхотделочныхматериалов. 

 
3. Конструированиеимоделирование(10ч) 

 

Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, тек-

стильидр.)испособыихсоздания.Общеепредставлениеоконструкцииизделия;деталии части 

изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. Способы соединения де-талей в 

изделиях из разных материалов. Образец, анализ конструкции образцов изделий, из-

готовление изделий по образцу, рисунку. Конструирование по модели (на плоскости). Взаи-

мосвязь выполняемого действия и результата. Элементарное прогнозирование порядка дей-

ствий в зависимости от желаемого/необходимого результата; выбор способа работы в зави-

симостиот требуемогорезультата/замысла. 
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4. Информационно-коммуникативныетехнологии*(2ч) 
 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных 

носителях.Информация.Виды информации. 

 
Универсальныеучебныедействия(пропедевтическийуровень) 

 

ПознавательныеУУД: 

— ориентироватьсявтерминах,используемыхвтехнологии(в пределахизученного); 

— восприниматьииспользоватьпредложеннуюинструкцию(устную,графическую); 

— анализироватьустройствопростыхизделийпообразцу,рисунку,выделятьосновныеивторост

епенныесоставляющиеконструкции; 

— сравниватьотдельныеизделия(конструкции),находитьсходствоиразличиявихустройстве. 

Работа синформацией: 

— восприниматьинформацию(представленнуювобъясненииучителяиливучебнике),ис-

пользоватьеёвработе; 

— пониматьианализироватьпростейшуюзнаково-

символическуюинформацию(схема,рисунок)истроитьработувсоответствии сней. 

КоммуникативныеУУД: 

— участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать 

навопросы, выполнять правила этики общения: уважительное отношение к одноклассни-

кам,вниманиек мнению другого; 

— строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию изучен-

ныхтем). 

РегулятивныеУУД: 

— приниматьиудерживатьвпроцесседеятельностипредложеннуюучебнуюзадачу; 

— действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на графическую ин-

струкцию учебника, принимать участие в коллективном построении простого плана дей-

ствий; 

— понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в про-

цессеанализаи оценкивыполненныхработ; 

— организовыватьсвою деятельность: производить подготовку куроку рабочего 

места,поддерживать на нём порядок в течение урока, производить необходимую уборку 

поокончанииработы; 

— выполнятьнесложныедействия контроляиоценкипопредложеннымкритериям. 

Совместнаядеятельность: 

— проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым ви-

дамсотрудничества; 

— принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе изго-

товленияизделий осуществлятьэлементарноесотрудничество. 

 
2 КЛАСС(34ч) 

 
1. Технологии,профессииипроизводства(8ч) 

 

Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарные представления об 

основномпринципесозданиямиравещей:прочностьконструкции,удобствоиспользования,эстети

ческаявыразительность. Средства художественной выразительности (композиция, цвет, тон и 

др.).Изготовление изделий с учётом данного принципа. Общее представление о 

технологическомпроцессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практи-

ческихдействийитехнологическихопераций;подборматериаловиинструментов;экономная 
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разметка; обработка с целью получения (выделения) деталей, сборка, отделка изделия; провер-

каизделиявдействии,внесениенеобходимыхдополненийиизменений.Изготовлениеизделийизраз

личныхматериаловссоблюдениемэтаповтехнологическогопроцесса. 

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их техно-

логическихпроцессов.Мастераиихпрофессии;правиламастера.Культурныетрадиции. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 

ивоплощение).Несложныеколлективные, групповыепроекты. 

 
2. Технологииручнойобработкиматериалов(14ч) 

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. Исследова-

ние и сравнение элементарных физических, механических и технологических свойств различ-

ных материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивнымсвойствам. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материа-

лов в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки (угольника, цир-

куля), формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона и плотных 

видовбумаги и др.), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение деталей изделия. 

Использо-вание соответствующих способов обработки материалов в зависимости от вида и 

назначенияизделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, схема. Чер-

тёжные инструменты — линейка (угольник, циркуль). Их функциональное назначение, кон-

струкция.Приёмыбезопаснойработы колющими(циркуль)инструментами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия 

разреза,сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. Построение 

прямо-угольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка деталей с опорой 

на про-стейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу,схеме. Использование измерений, вычислений и построений для решения практических 

задач.Сгибание и складывание тонкого картона и плотных видов бумаги — биговка. 

Подвижное со-единениедеталей напроволоку, толстуюнитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и 

продольноенаправление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения (полученные на 

основенатурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые материалы 

(общеепредставление), его строение и основные свойства. Строчка прямого стежка и её 

варианты(перевивы,наборы)и/илистрочкакосогостежкаиеёварианты(крестик,стебельчатая,ёлоч 

ка)17. Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей выкройки). Технологическая последо-

вательность изготовления несложного швейного изделия (разметка деталей, выкраивание де-

талей,отделкадеталей, сшиваниедеталей). 
Использованиедополнительныхматериалов(например,проволока,пряжа,бусиныидр.). 

 
3. Конструированиеимоделирование(10ч) 

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания гармонич-

нойкомпозиции.Симметрия,способыразметкииконструированиясимметричныхформ. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простейшему чер-

тежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение элементарных кон-

структивныхизменений и дополненийвизделие. 

4. Информационно-коммуникативныетехнологии(2ч) 
 

Демонстрацияучителемготовыхматериаловнаинформационныхносителях*. 
 

17 Выборстрочекипорядкаихосвоенияпоклассамопределяетсяавторамиучебников. 
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Поискинформации.Интернеткакисточникинформации. 

 
Универсальныеучебныедействия 

 

ПознавательныеУУД: 

— ориентироватьсявтерминах,используемыхвтехнологии(в пределахизученного); 

— выполнятьработувсоответствиисобразцом,инструкцией, устнойилиписьменной; 

— выполнятьдействияанализаисинтеза,сравнения,группировкисучётомуказанныхкри-

териев; 

— строитьрассуждения,делатьумозаключения,проверятьихвпрактическойработе; 

— воспроизводитьпорядокдействийприрешенииучебной/практическойзадачи; 

— осуществлятьрешениепростыхзадачвумственнойиматериализованнойформе. 

Работа синформацией: 

— получатьинформациюизучебника 

идругихдидактическихматериалов,использоватьеёвработе; 

— пониматьианализироватьзнаково-символическуюинформацию(чертёж,эскиз,рису-

нок,схема) истроить работувсоответствии сней. 

КоммуникативныеУУД: 

— выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы од-

ноклассников, высказывать своё мнение; отвечать на вопросы; проявлять 

уважительноеотношениек одноклассникам,вниманиекмнению другого; 

— делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя; о вы-

полненнойработе, созданномизделии. 

РегулятивныеУУД: 

— пониматьиприниматьучебнуюзадачу; 

— организовыватьсвоюдеятельность; 

— пониматьпредлагаемыйпландействий,действоватьпоплану; 

— прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, плани-

ровать работу; 

— выполнятьдействияконтроляиоценки; 

— воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, стараться учитывать их в рабо-

те. 

Совместнаядеятельность: 

— выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления 

изделий,осуществлятьвзаимопомощь; 

— выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу; договаривать-

ся, выполнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться к чужому мне-

нию. 

 
3 КЛАСС(34ч) 

 
1. Технологии,профессииипроизводства(8ч) 

 

Непрерывностьпроцессадеятельностногоосвоениямирачеловекомисозданиякультуры. 

Материальныеидуховныепотребностичеловекакакдвижущиесилыпрогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельностив современныхусловиях. 

Разнообразиепредметоврукотворногомира:архитектура,техника,предметыбытаидекоративно-

прикладногоискусства.Современныепроизводстваипрофессии,связанныесобработкойматериал

ов,аналогичныхиспользуемым наурокахтехнологии. 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, размеров, ма-

териала и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая гармония в 

предметномансамбле;гармония предметнойи окружающейсреды (общеепредставление). 
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Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни со-

временного человека. Решение человеком инженерных задач на основе изучения 

природныхзаконов — жёсткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как 

устойчивая гео-метрическаяформаи др.). 

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и 

идейдлятехнологий будущего. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и индивиду-

альные проекты в рамкахизучаемойтематики. Совместная работав малыхгруппах, осу-

ществление сотрудничества; распределение работы, выполнение социальных ролей (руково-

дитель/лидери подчинённый). 

 
2. Технологииручнойобработкиматериалов(10ч) 

 

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материалов. Раз-

нообразие технологий и способов обработки материалов в различных видах изделий; сравни-

тельный анализ технологий при использовании того или иного материала (например, аппли-

кацияизбумагииткани,коллажидр.).Выборматериаловпоихдекоративно-

художественнымитехнологическимсвойствам,использование 

соответствующихспособовобработкиматериаловвзависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и др.); назы-

ваниеи выполнениеприёмовихрациональногоибезопасногоиспользования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и назна-

чения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологическихопераций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка 

материалов; обработка сцелью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия 

в действии, внесениенеобходимых дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление 

объёмных изделий из развёр-ток.Преобразованиеразвёртокнесложныхформ. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, 

тонкий,цветной и др.). Чтение и построение простого чертежа/эскиза развёртки изделия. 

Разметка де-талей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Решение задач на внесение 

необходимых допол-нений и изменений в схему, чертёж, эскиз. Выполнение измерений, 

расчётов, несложных по-строений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение 

отверстийшилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и нетканых ма-

териалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого стежка (кре-

стик, стебельчатая и др.) и/или петельной строчки для соединения деталей изделия и 

отделки.Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление швейных 

изделий из не-сколькихдеталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в 

одномизделии. 

 
3. Конструированиеимоделирование(12ч) 

 

Конструированиеимоделированиеизделийизразличныхматериалов,втомчисленаборов 

«Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декора-

тивно-художественным).Способыподвижногоинеподвижногосоединениядеталейнабора 

«Конструктор»,ихиспользованиевизделиях;жёсткостьиустойчивостьконструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических 

устройств,бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций (отдельных 

узлов, со-единений) с учётом дополнительных условий (требований). Использование 

измерений и по-строений для решения практических задач. Решение задач на мысленную 

трансформациютрёхмернойконструкции вразвёртку(и наоборот). 
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4. Информационно-коммуникативныетехнологии(4ч) 
 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получае-

мой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. Источни-

ки информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, пер-

сональныйкомпьютер идр. 

Современныйинформационныймир.Персональныйкомпьютер(ПК)иегоназначение.Правила 

пользования ПК для сохранения здоровья. Назначение основных устройств компью-

терадляввода,выводаиобработкиинформации.Работасдоступнойинформацией(книги, 

музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, Интернет18, видео, DVD). Работа с текстовым ре-

дакторомMicrosoft Word или другим. 

 
Универсальныеучебныедействия 

 

ПознавательныеУУД: 

— ориентироватьсявтерминах,используемыхвтехнологии,использоватьихвответахнавопрос

ыи высказываниях(впределахизученного); 

— осуществлятьанализпредложенныхобразцовсвыделениемсущественныхинесуще-

ственныхпризнаков; 

— выполнятьработувсоответствиисинструкцией,устнойилиписьменной,атакжегра-

фическипредставленной всхеме, таблице; 

— определятьспособыдоработкиконструкцийсучётомпредложенныхусловий; 

— классифицироватьизделияпосамостоятельнопредложенномусущественномупризнаку(исп

ользуемыйматериал,форма,размер, назначение, способсборки); 

— читатьивоспроизводитьпростойчертёж/эскизразвёрткиизделия; 

— восстанавливатьнарушеннуюпоследовательностьвыполненияизделия. 

Работа синформацией: 

— анализироватьииспользоватьзнаково-символическиесредствапредставленияинформа-

циидля создания моделей имакетов изучаемыхобъектов; 

— наосновеанализаинформациипроизводитьвыборнаиболееэффективныхспособовра-боты; 

— осуществлятьпоискнеобходимойинформациидлявыполненияучебныхзаданийсис-

пользованиемучебнойлитературы; 

— использоватьсредстваинформационно-

коммуникационныхтехнологийдлярешенияучебных ипрактических 

задач,втомчислеИнтернетподруководством учителя. 

КоммуникативныеУУД: 

— строитьмонологическоевысказывание,владетьдиалогическойформойкоммуникации; 

— строитьрассуждениявформесвязипростыхсужденийобобъекте,егостроении,свой-ствахи 

способахсоздания; 

— описыватьпредметырукотворногомира,оцениватьихдостоинства; 

— формулироватьсобственноемнение,аргументироватьвыборвариантовиспособоввы-

полнениязадания. 

РегулятивныеУУД: 

— приниматьисохранятьучебнуюзадачу,осуществлятьпоисксредствдляеёрешения; 

— прогнозироватьнеобходимыедействиядляполученияпрактическогорезультата,пред-

лагатьпландействийвсоответствииспоставленнойзадачей,действовать поплану; 

— выполнятьдействияконтроляиоценки;выявлятьошибкиинедочётыпорезультатамработы, 

устанавливать ихпричиныиискать способыустранения; 

— проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполнениизадания. 

Совместнаядеятельность: 

 
18 Практическаяработанаперсональномкомпьютереорганизуетсяв соответствиисматериально-техническимивоз-

можностямиобразовательнойорганизации. 
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— выбиратьсебепартнёровпосовместнойдеятельностинетолькопосимпатии,ноиподеловымк

ачествам; 

— справедливораспределятьработу,договариваться,приходитькобщемурешению,отве-

чатьзаобщий результатработы; 

— выполнятьролилидера,подчинённого,соблюдатьравноправиеидружелюбие; 

— осуществлятьвзаимопомощь,проявлятьответственностьпривыполнениисвоейчастиработ

ы. 

 
4 КЛАСС(34ч) 

 
1. Технологии,профессииипроизводства(12ч) 

 

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в 

развитиитехнического прогресса. Изобретение и использование синтетических материалов с 

опреде-лёнными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как 

универсаль-ноесырьё.Материалы,получаемыеизнефти (пластик,стеклоткань,пенопласт и др.). 

Профессии,связанныесопасностями(пожарные,космонавты,химикиидр.). 

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние со-

временных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду, спо-

собыеёзащиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. Бережное 

иуважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление изделий с 

учётомтрадиционныхправилисовременныхтехнологий(лепка,вязание,шитьё,вышивкаидр.). 

Элементарнаятворческаяипроектнаядеятельность(реализациязаданногоилисобственногозам

ысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). 

Коллективные,групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, 

изучаемого в течениеучебного года. Использование комбинированных техник создания 

конструкций по заданнымусловиямввыполненииучебныхпроектов. 

 
2. Технологииручнойобработкиматериалов(6ч) 

 

Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. 

Созданиесинтетическихматериаловсзаданными свойствами. 

Использованиеизмерений,вычисленийипостроенийдлярешенияпрактическихзадач.Внесение 

дополнений и изменений в условные графические изображения в соответствии с до-

полнительными/изменённымитребованиями кизделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с 

замыслом,особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов разметки 

деталей,сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных материалов в 

одном изде-лии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью 

чертёжныхинструментов.Освоениедоступныххудожественныхтехник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о видах 

тканей(натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей использования. 

Ди-зайн одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. Подбор текстильных 

материаловв соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Раскрой деталей 

по готовымлекалам (выкройкам), собственным несложным. Строчка петельного стежка и её 

варианты(«тамбур» и др.), её назначение (соединение и отделка деталей) и/или строчки 

петлеобразногои крестообразного стежков (соединительные и отделочные). Подбор ручных 

строчек для сши-ванияи отделки изделий. Простейший ремонтизделий. 
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Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. 

Общеезнакомство,сравнениесвойств.Самостоятельноеопределениетехнологийихобработкивср

авнениисосвоенными материалами. 

Комбинированноеиспользованиеразныхматериалов. 

 
3. Конструированиеимоделирование(10 ч) 

 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, эрго-

номичностьи др.). 

Конструированиеимоделированиеизделийизразличныхматериалов,втомчисленаборов 

«Конструктор» по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск оптимальных и до-

ступных новых решений конструкторско-технологических проблем на всех этапах аналитиче-

ского и технологического процесса при выполнении индивидуальных творческих и коллектив-

ныхпроектныхработ. 

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота. Ин-

струменты и детали для создания робота. Конструирование робота. Составление 

алгоритмадействий робота. Программирование, тестирование робота. Преобразование 

конструкции ро-бота.Презентация робота. 

 
4. Информационно-коммуникативныетехнологии(6ч) 

 

РаботасдоступнойинформациейвИнтернете19 инацифровых носителяхинформации. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, 

предметнойпреобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. Поиск 

дополни-тельной информации по тематике творческих и проектных работ, использование 

рисунков 

изресурсакомпьютеравоформленииизделийидр.СозданиепрезентацийвпрограммеPowerPointил

идругой. 

 
Универсальныеучебныедействия 

ПознавательныеУУД: 

— ориентироватьсявтерминах,используемыхвтехнологии,использоватьихвответахнавопрос

ыи высказываниях(впределахизученного); 

— анализироватьконструкциипредложенныхобразцовизделий; 

— конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку,простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных 

обозна-ченийипо заданнымусловиям; 

— выстраивать последовательность практических действий и технологических 

операций;подбирать материал и инструменты; выполнять экономную разметку; сборку, 

отделкуизделия; 

— решатьпростыезадачинапреобразованиеконструкции; 

— выполнятьработувсоответствиисинструкцией, устнойилиписьменной; 

— соотноситьрезультатработысзаданнымалгоритмом,проверятьизделиявдействии,вноситьн

еобходимыедополнения иизменения; 

— классифицироватьизделияпосамостоятельнопредложенномусущественномупризнаку(исп

ользуемыйматериал,форма,размер, назначение, способсборки); 

— выполнятьдействияанализаисинтеза,сравнения,классификациипредметов/изделийсучёто

муказанныхкритериев; 

— анализироватьустройствопростыхизделийпообразцу,рисунку,выделятьосновныеивторост

епенныесоставляющиеконструкции. 
 

19 Практическаяработанаперсональномкомпьютереорганизуетсяв соответствиисматериально-техническимивоз-

можностямиобразовательнойорганизации. 
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Работа синформацией: 

— находить необходимуюдлявыполненияработыинформацию, пользуясьразличнымиис-

точниками,анализировать еёиотбиратьвсоответствиисрешаемой задачей; 

— наосновеанализаинформациипроизводитьвыборнаиболееэффективныхспособовра-боты; 

— использоватьзнаково-символическиесредствадлярешениязадачвумственнойилима-

териализованнойформе,выполнять действиямоделирования,работать смоделями; 

— осуществлятьпоискдополнительнойинформациипотематикетворческихипроектныхработ; 

— использоватьрисункиизресурсакомпьютеравоформленииизделийидр.; 

— использоватьсредстваинформационно-

коммуникационныхтехнологийдлярешенияучебных 

ипрактическихзадач,втомчислеИнтернетподруководством учителя. 

КоммуникативныеУУД: 

— соблюдатьправилаучастиявдиалоге:ставитьвопросы,аргументироватьидоказыватьсвоюто

чкузрения,уважительно относитьсякчужомумнению; 

— описыватьфактыизисторииразвитияремёселнаРусиивРоссии,высказыватьсвоёот-

ношениекпредметамдекоративно-прикладногоискусстваразныхнародовРФ; 

— создаватьтексты-

рассуждения:раскрыватьпоследовательностьоперацийприработесразнымиматериалами; 

— осознаватькультурно-

историческийсмыслиназначениепраздников,ихрольвжизникаждогочеловека;ориентирова

тьсявтрадициях организациииоформленияпраздников. 

РегулятивныеУУД: 

— пониматьиприниматьучебнуюзадачу,самостоятельноопределятьцелиучебно-

познавательнойдеятельности; 

— планироватьпрактическуюработувсоответствииспоставленнойцельюивыполнятьеёвсоотв

етствии спланом; 

— наосновеанализапричинно-

следственныхсвязеймеждудействиямииихрезультатамипрогнозировать 

практические«шаги»дляполучениянеобходимогорезультата; 

— выполнятьдействияконтроля/самоконтроляиоценки;процессаирезультатадеятельно-

сти,принеобходимостивносить коррективыввыполняемыедействия; 

— проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполнениизадания. 

Совместнаядеятельность: 

— организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: 

распределятьроли, выполнять функции руководителя или подчинённого, осуществлять 

продуктивноесотрудничество,взаимопомощь; 

— проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы; в добро-

желательнойформекомментировать и оцениватьихдостижения; 

— в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои предложения 

ипожелания; выслушивать и принимать к сведению мнение одноклассников, их советы 

ипожелания;с уважениемотноситьсяк разнойоценкесвоихдостижений. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХНО

ЛОГИЯ» 

НАУРОВНЕНАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе у обучающегося 

будутсформированыследующиеличностныеновообразования: 

— первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в 

жизничеловекаиобщества;уважительноеотношениек трудуи творчествумастеров; 

— осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении 

гармоническогососуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное 

отношение к со-хранениюокружающейсреды; 

— понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном ми-

ре; чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к куль-

турнымтрадициямдругихнародов; 

— проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; эстети-

ческие чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты 

формиобразовприродныхобъектов,образцовмировойиотечественнойхудожественнойкуль

туры; 

— проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой пре-

образующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к твор-

ческому труду, работе на результат; способность к различным видам практической пре-

образующейдеятельности; 

— проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: организован-

ность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 

доступнымипроблемами; 

— готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; про-

явлениетолерантностии доброжелательности. 

 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие универ-

сальныеучебныедействия. 

 
ПознавательныеУУД: 

 

— ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах изу-

ченного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных выска-

зываниях; 

— осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественныхпризнаков; 

— сравниватьгруппыобъектов/изделий,выделятьвнихобщееиразличия; 

— делатьобобщения(технико-технологическогоидекоративно-художественногохаракте-

ра)поизучаемой тематике; 

— использоватьсхемы,моделиипростейшиечертеживсобственнойпрактическойтворче-

скойдеятельности; 

— комбинироватьииспользоватьосвоенныетехнологииприизготовленииизделийвсоот-
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ветствиистехнической,технологическойилидекоративно-художественнойзадачей; 
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— понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и зако-

нов природы, доступного исторического и современного опыта технологической дея-

тельности. 

 
Работасинформацией: 

 

— осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике 

идругих доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с 

решаемойзадачей; 

— анализировать и использовать знаково-символические средства представления информа-

ции для решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять 

действиямоделирования,работатьсмоделями; 

— использоватьсредстваинформационно-

коммуникационныхтехнологийдлярешенияучебных и практических задач (в том числе 

Интернет с контролируемым выходом), оце-нивать объективность информации и 

возможности её использования для решения кон-кретныхучебныхзадач; 

— следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 

другихинформационныхисточниках. 

 
КоммуникативныеУУД: 

 

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

идополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их 

излагать;выслушивать разныемнения,учитыватьихвдиалоге; 

— создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоратив-

но-прикладногоискусстванародов России; 

— строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (не-

большиетексты)об объекте,егостроении,свойствахи способахсоздания; 

— объяснятьпоследовательностьсовершаемыхдействийприсозданииизделия. 

 
РегулятивныеУУД: 

 

— рациональноорганизовыватьсвоюработу(подготовкарабочегоместа,поддержаниеинаведе

ниепорядка,уборкапослеработы); 

— выполнятьправилабезопасноститрудапривыполненииработы; 

— планироватьработу,соотноситьсвоидействияспоставленнойцелью; 

— устанавливатьпричинно-следственныесвязимеждувыполняемымидействиямииихре-

зультатами,прогнозировать действиядляполучениянеобходимыхрезультатов; 

— выполнятьдействияконтроляиоценки;вноситьнеобходимыекоррективывдействиепослеего

завершениянаосновеегооценкииучётахарактерасделанных ошибок; 
— проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполненииработы. 

 
Совместнаядеятельность: 

 

— организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в груп-

пе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера 

иподчинённого;осуществлятьпродуктивноесотрудничество; 

— проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать 

иоценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать 

принеобходимости помощь; 

— пониматьособенностипроектнойдеятельности,выдвигатьнесложныеидеирешенийпредлаг

аемыхпроектныхзаданий,мысленносоздаватьконструктивныйзамысел,осу- 
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ществлятьвыборсредствиспособовдляегопрактическоговоплощения;предъявлятьаргументыдля 

защиты продукта проектной деятельности. 

 

 
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯКУРСА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

 
1 класс 

 

Кконцуобучениявпервомклассеобучающийсянаучится: 

— правильноорганизовыватьсвойтруд:своевременноподготавливатьиубиратьрабочееместо,

поддерживатьпорядок нанёмвпроцессетруда; 

— применятьправилабезопаснойработыножницами,иглойиаккуратнойработысклеем; 

— действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной раз-

метки(разметканаизнаночнойсторонематериала;экономияматериалаприразметке); 

— определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручно-

го труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать их 

впрактическойработе; 

— определять наименования отдельныхматериалов (бумага, картон, фольга, 

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

отрыва-ние, сминание, резание, лепка и пр.); выполнять доступные технологические 

приёмыручнойобработки материаловпри изготовленииизделий; 

— ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка дета-

лей,выделениедеталей, сборкаизделия; 

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

деталейспособамиобрывания,вырезанияидр.; сборкуизделийспомощьюклея,нитокидр.; 

— оформлятьизделиястрочкойпрямогостежка; 

— понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», «матери-

ал»,«инструмент»,«приспособление»,«конструирование»,«аппликация»; 

— выполнятьзаданиясопоройнаготовыйплан; 

— обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать 

заинструментамииправильнохранитьих;соблюдать правилагигиенытруда; 

— рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам 

учителя);анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и 

дополнитель-ные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды 

соединения;способыизготовления; 

— распознаватьизученныевидыматериалов(природные,пластические,бумага,тонкийкартон,т

екстильные,клейидр.),ихсвойства(цвет, фактура,форма,гибкостьидр.); 

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

(шаблон,стека,булавкии др.), безопасно хранитьи работатьими; 

— различатьматериалыиинструментыпоихназначению; 

— называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: 

разметка,резание,сборка, отделка; 

— качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: эко-

номновыполнятьразметкудеталейнаглаз,отруки,пошаблону,полинейке(какнаправляющем

у инструменту без откладывания размеров); точно резать ножницами полиниям 

разметки; придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытя-

гиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; собирать изделия с помощью клея, пла-

стических масс и др.; эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, ап-

пликацией,строчкой прямого стежка; 

— использоватьдлясушкиплоскихизделийпресс; 
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— спомощьюучителявыполнятьпрактическуюработуисамоконтрольсопоройнаин-

струкционнуюкарту, образец, шаблон; 

— различатьразборныеинеразборныеконструкциинесложных изделий; 

— пониматьпростейшиевидытехническойдокументации(рисунок,схема),конструиро-

ватьимоделировать изделияизразличныхматериаловпообразцу,рисунку; 

— осуществлятьэлементарноесотрудничество,участвоватьвколлективныхработахподруково

дствомучителя; 

— выполнятьнесложныеколлективныеработыпроектногохарактера. 

 
2 класс 

 

Кконцуобучения вовторомклассеобучающийсянаучится: 

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

киз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», «технологиче-

скиеоперации»,«способыобработки» ииспользоватьихвпрактическойдеятельности; 

— выполнятьзаданияпосамостоятельносоставленномуплану; 

— распознаватьэлементарныеобщиеправиласозданиярукотворногомира(прочность,удобств

о,эстетическаявыразительность —симметрия,асимметрия,равновесие);наблюдать 

гармонию предметов и окружающей среды; называть характерные особенно-сти 

изученныхвидов декоративно-прикладногоискусства; 

— выделять,называтьиприменятьизученныеобщиеправиласозданиярукотворногомиравсвое

й предметно-творческой деятельности; 

— самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддер-

живать порядок вовремяработы,убиратьрабочееместо; 

— анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или 

инструкции,самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную 

(технологи-ческую)карту; 

— самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать 

свойствановыхизучаемыхматериалов(толстыйкартон,натуральныеткани,нитки,проволока

идр.); 

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

надреза,линиявыносная иразмерная, линия сгиба,линия симметрии); 

— выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного прямо-

го угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на про-

стейшийчертёж (эскиз);чертитьокружность спомощьюциркуля; 

— выполнятьбиговку; 

— выполнятьпостроениепростейшеголекала(выкройки)правильнойгеометрическойформыи

разметкудеталей кроя наткани понему/ней; 

— оформлятьизделияисоединятьдеталиосвоеннымиручнымистрочками; 

— пониматьсмыслпонятия«развёртка» 

(трёхмерногопредмета);соотноситьобъёмнуюконструкциюсизображениями еёразвёртки; 

— отличатьмакетотмодели,строитьтрёхмерныймакетизготовойразвёртки; 

— определятьнеподвижныйиподвижныйспособсоединениядеталейивыполнятьпо-движноеи 

неподвижноесоединенияизвестными способами; 

— конструироватьимоделироватьизделияизразличныхматериаловпомодели,простей-

шемучертежуилиэскизу; 

— решатьнесложныеконструкторско-технологическиезадачи; 

— применятьосвоенныезнанияипрактическиеумения(технологические,графические,констру

кторские)всамостоятельнойинтеллектуальнойипрактическойдеятельности; 

— делатьвыбор,какоемнениепринять—своёилидругое,высказанноевходеобсуждения; 

— выполнятьработувмалых группах,осуществлятьсотрудничество; 
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— понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителяэлементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искатьпутиегореализации,воплощатьеговпродукте,демонстрировать 

готовыйпродукт; 

— называтьпрофессиилюдей,работающихвсфереобслуживания. 

 
3 класс 

 

Кконцуобучениявтретьемклассеобучающийсянаучится: 

— понимать смысл понятий «чертёж развёртки»,«канцелярский нож»,«шило»,«искус-

ственныйматериал»; 

— выделятьиназыватьхарактерныеособенностиизученныхвидовдекоративно-прикладного 

искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изученно-го); 

— узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изучен-

ныеи распространённыевкраеремёсла; 

— называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых искусственных 

исинтетическихматериалов(бумага,металлы,текстиль идр.); 

— читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных ин-

струментов(линейка,угольник,циркуль); 

— узнаватьиназыватьлиниичертежа(осеваяицентровая); 

— безопаснопользоватьсяканцелярскимножом,шилом; 

— выполнятьрицовку; 

— выполнятьсоединениедеталейиотделкуизделияосвоеннымиручнымистрочками; 

— решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида 

испособа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции 

всоответствии с новыми/дополненными требованиями; использовать 

комбинированныетехникиприизготовленииизделийв 

соответствиистехническойилидекоративно-художественнойзадачей; 

— понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в техни-

ческих объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций; использо-

вать ихприрешениипростейшихконструкторскихзадач; 

— конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов 

«Конструктор»позаданнымтехническим,технологическимидекоративно-

художественнымусловиям; 

— изменятьконструкциюизделияпозаданнымусловиям; 

— выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требованийконструкции; 

— называть несколько видов информационных технологий и соответствующих 

способовпередачиинформации (из реального окруженияучащихся); 

— понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

выводаиобработки информации; 

— выполнять основные правила безопасной работы на компьютере и других 

электронныхсредствахобучения; 

— использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных техноло-

гий для поиска необходимой информации при выполнении обучающих, творческих 

ипроектныхзаданий; 

— выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала 

наосновеполученныхзнанийиумений. 

 
4 класс 

 

Кконцуобучения вчетвёртомклассеобучающийсянаучится: 
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— формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении; о твор-

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

искусства(врамкахизученного),онаиболеезначимых окружающихпроизводствах; 

— на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в 

зависимостиотвидаработы, осуществлятьпланированиетрудового процесса; 

— самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) 

сопоройнаинструкционную(технологическую)картуилитворческийзамысел;принеобходи

мости вноситькоррективыввыполняемыедействия; 

— понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия 

посамообслуживаниюи доступныевидыдомашнеготруда; 

— выполнятьболеесложныевидыработиприёмыобработкиразличныхматериалов(например, 

плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и пр.), комбинироватьразличные 

способы в зависимости и от поставленной задачи; оформлять изделия и со-единять 

детали освоенными ручнымистрочками; 

— выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать 

простейшиевиды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический 

рисунок, схему)ивыполнять поней работу; 

— решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению 

конструкцииизделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с 

изменениемфункциональногоназначения изделия; 

— наосновеусвоенныхправилдизайнарешатьпростейшие 

художественно-конструкторскиезадачипосозданиюизделийс заданнойфункцией; 

— создаватьнебольшие 

тексты,презентацииипечатныепубликациисиспользованиемизображений на экране 

компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, размера, 

цветашрифта,выравниваниеабзаца); 

— работатьсдоступнойинформацией;работатьвпрограммахWord,PowerPoint; 

— решатьтворческие 

задачи,мысленносоздаватьиразрабатыватьпроектныйзамысел,осуществлять выбор 

средств и способов его практического воплощения, аргументиро-ваннопредставлять 

продукт проектной деятельности; 

— осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; 

предлагатьидеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, 

договариваться;участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу 

в общем про-цессе. 
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ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА 
 

Рабочая программа по физической культуре на уровне начального общего образования со-

ставлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной 

программыначального общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образова-тельном стандарте начального общего образования, а также на основе 

характеристики плани-руемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучаю-щихся, представленной в Примерной программе воспитания (одобрено 

решением ФУМО от02.06.2020г.). 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

При создании программы учитывались потребности современного российского общества 

вфизически крепком и деятельном подрастающем поколении, способном активно включаться 

вразнообразные формы здорового образа жизни, использовать ценности физической 

культурыдлясаморазвития, самоопределения и самореализации. 

В программе нашли своё отражение объективно сложившиеся реалии современного социо-

культурного развития общества, условия деятельности образовательных организаций, 

запросыродителей,учителейиметодистовнаобновлениесодержанияобразовательногопроцесса,в

недрениевегопрактикусовременных подходов, новыхметодикитехнологий. 

Программа позволяет применять дифференцированный подход к организации занятий 

детейс учетом состояния здоровья. 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значение в 

онтогенезедетей младшего школьного возраста. Оно активно воздействует на развитие их 

физической,психической и социальной природы, содействует укреплению здоровья, 

повышению защит-

ныхсвойстворганизма,развитиюпамяти,вниманияимышления,предметноориентируетсяна 

активное вовлечение младших школьников в самостоятельные занятия физической культу-рой 

испортом. 

Целью образования по физической культуре в начальной школе является укрепление и со-

хранение здоровья школьников, развитие физических качеств и освоение физических упраж-

нений оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной направленности и форми-

рование уобучающихся основ здорового образажизни. 

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» заключается в форми-

ровании у младших школьников необходимого и достаточного физического здоровья, 

уровняразвития физических качеств и обучения физическим упражнениям разной 

функциональнойнаправленности.Существеннымдостижениемтакойориентацииявляетсяпостеп

енноево-влечение обучающихся в здоровый образ жизни за счёт овладения ими знаниями и 

умениямипоорганизациисамостоятельныхзанятийподвижнымииграми,коррекционной,дыхател

ьнойи зрительной гимнастикой, проведения физкультминуток и утренней зарядки, 

закаливающихпроцедур,наблюденийза физическимразвитиемифизическойподготовленностью. 

Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении обучающихся 

кистории и традициям физической культуры и спорта народов России, формировании 

интересак регулярным занятиям физической культурой и спортом, осознании роли занятий 

физическойкультурой в укреплении здоровья, организации активного отдыха и досуга. В 

процессе обу-чения у обучающихся активно формируются положительные навыки и способы 

поведения,общенияивзаимодействиясосверстникамииучителями,оцениваниясвоихдействийип

оступковвпроцессесовместнойколлективнойдеятельности. 

Методологической основой структуры и содержания программы по физической 

культуредля начального общего образования является личностно-деятельностный подход, 

ориентиру-

ющийпедагогическийпроцесснаразвитиецелостнойличностиобучающихся.Достижение 
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целостногоразвитиястановитсявозможным 

благодаряосвоениюмладшимишкольникамидвигательнойдеятельности,представляющейсобой

основусодержанияучебногопредмета 

«Физическая культура». Двигательная деятельность оказывает активное влияние на 

развитиепсихической и социальной природы обучающихся. Как и любая деятельность, она 

включает всебя информационный, операциональный и мотивационно-процессуальный 

компоненты, ко-торыенаходятсвоёотражениевсоответствующихдидактических 

линияхучебногопредмета. 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и подготовки школьни-

ков к выполнению комплекса ГТО в структуру программы в раздел «Физическое совершен-

ствование»вводитсяобразовательныймодуль«Прикладно-

ориентированнаяфизическаякультура». Данный модуль позволит удовлетворить интересы 

учащихся в занятиях спортом иактивном участии в спортивных соревнованиях, развитии 

национальных форм соревнователь-нойдеятельностии системфизическоговоспитания. 

Содержаниемодуля«Прикладно-

ориентированнаяфизическаякультура»обеспечиваетсяПримерными программами по видам 

спорта, которые рекомендуются Министерством про-свещения РФ для занятий физической 

культурой и могут использоваться образовательнымиорганизациями исходя из интересов 

учащихся, физкультурно-спортивных традиций, наличиянеобходимой материально-

технической базы, квалификации педагогического состава. Поми-мо Примерных программ, 

рекомендуемых Министерством просвещения РФ, образовательныеорганизации могут 

разрабатывать своё содержание для модуля «Прикладно-ориентированнаяфизическая 

культура» и включать в него популярные национальные виды спорта, подвижныеигры и 

развлечения, основывающиеся на этнокультурных, исторических и современных тра-

дицияхрегионаи школы. 

Содержание программы изложено по годам обучения и раскрывает основные её содержа-

тельныелинии,обязательныедляизучениявкаждомклассе:«Знанияофизическойкультуре», 

«Способысамостоятельнойдеятельности»и«Физическоесовершенствование». 

Планируемые результаты включают в себя личностные, метапредметные и предметные ре-

зультаты.Личностныерезультатыпредставленывпрограммезавесьпериодобучениявначальнойш

коле;метапредметныеипредметныерезультаты—закаждый годобучения. 

Результативность освоения учебного предмета учащимися достигается посредством совре-

менных научно обоснованных инновационных средств, методов и форм обучения, информа-

ционно-коммуникативных технологийипередовогопедагогическогоопыта. 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Физическая культура» 

вначальнойшколе,составляет405ч(тричасавнеделювкаждомклассе):1класс—99ч;2класс— 102 

ч; 3 класс — 102 ч; 4 класс— 102 ч. 
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СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА» 

 

1 КЛАСС 
 

Знания о физической культуре. Понятие «физическая культура» как занятия 

физическимиупражнениями и спортом по укреплению здоровья, физическому развитию и 

физической под-готовке. Связь физических упражнений с движениями животных и 

трудовыми действиямидревнихлюдей. 

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и правила его составления и со-

блюдения. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Гигиена 

человекаи требования к проведению гигиенических процедур. Осанка и комплексы 

упражнений дляправильногоеёразвития.Физическиеупражнениядляфизкультминутоки 

утреннейзарядки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Правила поведения на уроках физиче-

скойкультуры,подбораодеждыдля занятийвспортивномзалеинаоткрытомвоздухе. 

Гимнастикасосновамиакробатики.Исходныеположенияв физическихупражнениях:стойки, 

упоры, седы, положения лёжа. Строевые упражнения: построение и перестроение водну и две 

шеренги, стоя на месте; повороты направо и налево; передвижение в колонне 

поодномусравномерной скоростью. 

Гимнастическиеупражнения:стилизованныеспособыпередвиженияходьбойибегом;упражнен

ия с гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой; стилизованные гимнасти-

ческиепрыжки. 

Акробатическиеупражнения: подъёмтуловища изположениялёжа на спине 

иживоте;подъёмногизположениялёжанаживоте;сгибаниеруквположенииупорлёжа;прыжкивгр

уппировке,толчкомдвумяногами; прыжкив упоренаруки,толчкомдвумяногами. 

Лыжная подготовка. Переноска лыж к месту занятия. Основная стойка лыжника. Передви-

жение на лыжах ступающим шагом (без палок). Передвижение на лыжах скользящим 

шагом(безпалок). 

Лёгкая атлетика. Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и высоту с 

местатолчкомдвумя ногами,ввысотуспрямого разбега. 

Подвижные и спортивные игры. Считалки для самостоятельной организации 

подвижныхигр. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физических 

качествсредствами спортивных и подвижных игр. Подготовка к выполнению нормативных 

требова-нийкомплексаГТО. 

2 КЛАСС 
 

Знания о физической культуре. Из истории возникновения физических упражнений и пер-

выхсоревнований. ЗарождениеОлимпийскихигрдревности. 

Способы самостоятельной деятельности. Физическое развитие и его измерение. Физи-

ческие качества человека: сила, быстрота, выносливость, гибкость, координация и способы 

ихизмерения.Составлениедневниканаблюденийпофизической культуре. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Закаливание ор-

ганизма обтиранием. Составление комплекса утренней зарядки и физкультминутки для заня-

тийвдомашнихусловиях. 

Спортивно-

оздоровительнаяфизическаякультура.Гимнастикасосновамиакробатики.Правила поведения на 

занятиях гимнастикой и акробатикой. Строевые команды в построениииперестроении 

воднушеренгуи колоннупоодному;приповоротахнаправои налево,стояна 
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месте и в движении. Передвижение в колонне по одному с равномерной и изменяющейся ско-

ростьюдвижения. 

Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений. Прыжки со ска-

калкой на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге на месте. Упражнения с гимнасти-

ческим мячом: подбрасывание, перекаты и наклоны с мячом в руках. Танцевальный хоровод-

ныйшаг,танец галоп. 

Лыжная подготовка. Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой. Упражнения 

налыжах:передвижениедвухшажнымпопеременнымходом;спускснебольшогосклонав 

основной стойке; торможение лыжными палками на учебной трассе и падением на бок 

вовремяспуска. 

Лёгкая атлетика. Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой. Броски малого мяча 

внеподвижную мишень разными способами из положения стоя, сидя и лёжа. 

Разнообразныесложнокоординированныепрыжкитолчкомоднойногойидвумяногамисместа,вдв

ижениив разных направлениях, с разной амплитудой и траекторией полёта. Прыжок в высоту 

с пря-мого разбега. Ходьба по гимнастической скамейке с изменением скорости и направления 

дви-жения. Беговые сложнокоординационные упражнения: ускорения из разных исходных 

поло-жений;змейкой;покругу;обеганиемпредметов;спреодолениемнебольшихпрепятствий. 

Подвижные игры. Подвижные игры с техническими приёмами спортивных игр 

(баскетбол,футбол). 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Подготовка к соревнованиям по ком-

плексу ГТО. Развитие основных физическихкачествсредствами подвижных и спортивныхигр. 

3 КЛАСС 
 

Знанияофизическойкультуре.Изисторииразвитияфизическойкультурыудревнихнародов,нас
елявшихтерриториюРоссии.История появлениясовременногоспорта. 

Способы самостоятельной деятельности. Виды физических упражнений, 

используемыхна уроках физической культуры: общеразвивающие, подготовительные, 

соревновательные, ихотличительные признаки и предназначение. Способы измерения пульса 

на занятиях физиче-ской культурой (наложение руки под грудь). Дозировка нагрузки при 

развитии физическихкачеств на уроках физической культуры. Дозирование физических 

упражнений для комплек-сов физкультминутки и утренней зарядки. Составление графика 

занятий по развитию физиче-скихкачеств научебный год. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Закаливание ор-

ганизма при помощи обливания под душем. Упражнения дыхательной и зрительной гимна-

стики,ихвлияниенавосстановлениеорганизма послеумственнойифизическойнагрузки. 

Спортивно-

оздоровительнаяфизическаякультура.Гимнастикасосновамиакробатики.Строевыеупражнения

вдвижениипротивоходом;перестроенииизколонныпоодномув колонну по три, стоя на месте и 

в движении. Упражнения в лазании по канату в три приёма.Упражнения на гимнастической 

скамейке в передвижении стилизованными способами ходь-бы: вперёд, назад, с высоким 

подниманием колен и изменением положения рук, приставнымшагом правым и левым боком. 

Передвижения по наклонной гимнастической скамейке: равно-мерной ходьбой с поворотом в 

разные стороны и движением руками; приставным шагом пра-выми левымбоком. 

Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: ходьба приставным шагом 

правыми левым боком по нижней жерди; лазанье разноимённым способом. Прыжки через 

скакалку сизменяющейсяскоростью вращения на двухногахи поочерёднона правой и левой 

ноге;прыжки через скакалку назад с равномерной скоростью. Ритмическая гимнастика: 

стилизо-ванные наклоны и повороты туловища с изменением положения рук; стилизованные 

шаги наместевсочетаниисдвижениемрук,ногитуловища.Упражнениявтанцахгалопиполька. 

Лёгкая атлетика. Прыжок в длину с разбега, способом согнув ноги. Броски набивного 

мячаиз-заголовывположениисидяистоянаместе.Беговыеупражненияскоростнойикоордина- 
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ционной направленности: челночный бег; бег с преодолением препятствий; с ускорением 

иторможением;максимальной скоростьюнадистанции30 м. 

Лыжная подготовка. Передвижение одновременным двухшажным ходом. Упражнения в по-

воротах налыжахпереступаниемстоянаместе ивдвижении.Торможениеплугом. 

Плавательная подготовка. Правила поведения в бассейне. Виды современного 

спортивногоплавания: кроль на груди и спине; брас. Упражнения ознакомительного плавания: 

передвиже-ние по дну ходьбой и прыжками; погружение в воду и всплывание; скольжение на 

воде.Упражнениявплавании кролемнагруди. 

Подвижные и спортивные игры. Подвижные игры на точность движений с приёмами спор-

тивных игр и лыжной подготовки. Баскетбол: ведение баскетбольного мяча; ловля и 

передачабаскетбольного мяча. Волейбол: прямая нижняя подача; приём и передача мяча снизу 

двумяруками на месте и в движении. Футбол: ведение футбольного мяча; удар по 

неподвижномуфутбольномумячу. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физических 

качествсредствами базовых видов спорта. Подготовка к выполнению нормативных 

требований ком-плексаГТО. 

 
4 КЛАСС 

 

Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры в России. Раз-
витиенациональныхвидов спорта вРоссии. 

Способы самостоятельной деятельности. Физическая подготовка. Влияние занятий фи-

зической подготовкой на работу организма. Регулирование физической нагрузки по пульсу 

насамостоятельных занятиях физической подготовкой. Определение тяжести нагрузки на 

само-

стоятельныхзанятияхфизическойподготовкойповнешнимпризнакамисамочувствию.Определен

ие возрастных особенностей физического развития и физической 

подготовленностипосредством регулярного наблюдения. Оказание первой помощи при 

травмах во время само-стоятельныхзанятийфизическойкультурой. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Оценка состоя-

ния осанки, упражнения для профилактики её нарушения (на расслабление мышц спины 

ипрофилактику сутулости). Упражнения для снижения массы тела за счёт упражнений с высо-

кой активностью работы больших мышечных групп. Закаливающие процедуры: купание 

вестественных водоёмах; солнечныеивоздушныепроцедуры. 

Спортивно-

оздоровительнаяфизическаякультура.Гимнастикасосновамиакробатики.Предупреждениетрав

матизмапривыполнениигимнастическихиакробатическихупражнений.Акробатические 

комбинации из хорошо освоенных упражнений. Опорный прыжок через гим-настического 

козла с разбега способом напрыгивания. Упражнения на низкой 

гимнастическойперекладине:висыиупоры,подъёмпереворотом.Упражнениявтанце«Летка-

енка». 

Лёгкая атлетика. Предупреждение травматизма во время выполнения 

легкоатлетическихупражнений. Прыжок в высоту с разбега перешагиванием. Технические 

действия при беге полегкоатлетической дистанции: низкий старт; стартовое ускорение, 

финиширование. Метаниемалогомячанадальностьстоя наместе. 

Лыжнаяподготовка.Предупреждениетравматизмавовремязанятийлыжнойподготовкой. 

Упражнениявпередвиженииналыжаходновременнымодношажнымходом. 

Плавательнаяподготовка.Предупреждениетравматизмавовремязанятийплавательнойподгото

вкой. Упражнения в плавании кролем на груди; ознакомительные упражнения в пла-

ваниикролемнаспине. 

Подвижные и спортивные игры. Предупреждение травматизма на занятиях подвижными иг-

рами. Подвижные игры общефизической подготовки. Волейбол: нижняя боковая подача; при-

ём и передача мяча сверху; выполнение освоенных технических действий в условиях 
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игровойдеятельности. Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди с места; выполнение 

освоенныхтехническихдействийвусловияхигровойдеятельности.Футбол:остановкикатящегося

мяча 

внутренней стороной стопы; выполнение освоенных технических действий в условиях игро-

войдеятельности. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Упражнения физической подготовки 

наразвитие основных физических качеств. Подготовка к выполнению нормативных 

требованийкомплексаГТО. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатыосвоенияучебногопредмета«Физическаякультура» 

науровненачального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельно-сти организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными 

и духов-но-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения испособствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внут-ренней позиции личности. 

Личностныерезультатыдолжныотражатьготовностьобучающихсяруководствоватьсяценност

ямииприобретениепервоначальногоопытадеятельностинаихоснове: 

▪ становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры наро-

дов России, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья чело-

века; 

▪ формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного обще-

ниявовремяподвижныхигриспортивныхсоревнований,выполнениясовместныхучебных 

заданий; 

▪ проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной дея-

тельности,стремлениеоказывать первую помощьпритравмахиушибах; 

▪ уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, 

этнокультурнымформами видамсоревновательнойдеятельности; 

▪ стремление к формированию культуры укрепления и сохранения здоровья, развитию фи-

зических качеств и освоение физических упражнений оздоровительной, спортивной 
иприкладной направленности, формированию основ и соблюдения правил здорового об-

разажизни; 

▪ проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического разви-

тия и физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и 

спортомнаихпоказатели. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметныерезультатыотражаютдостиженияучащихсявовладениипознавательными,ко

ммуникативными и регулятивными универсальными учебными действиями, умения их ис-

пользовать в практической деятельности. Метапредметные результаты формируются на протя-

жениикаждогогодаобучения. 

Поокончаниипервогогодаобученияучащиесянаучатся: 

познавательныеУУД: 

▪ находитьобщиеиотличительныепризнакивпередвиженияхчеловекаиживотных; 

▪ устанавливатьсвязьмеждубытовымидвижениямидревнихлюдейифизическимиупражнени
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ямииз современныхвидов спорта; 

▪ сравниватьспособыпередвиженияходьбойибегом,находитьмеждунимиобщиеиот-
личительныепризнаки; 

▪ выявлятьпризнакиправильнойинеправильнойосанки,приводитьвозможныепричиныеёнар

ушений; 

коммуникативныеУУД: 

▪ воспроизводитьназванияразучиваемыхфизическихупражненийиихисходныеположе-ния; 

▪ высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, оцени-

вать влияниегигиеническихпроцедурнаукреплениездоровья; 

▪ управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения 

подвижныхигр, соблюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям 

другихучащихсяиучителя; 

▪ обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность определе-

нияпобедителей; 

регулятивныеУУД: 

▪ выполнятькомплексыфизкультминуток,утреннейзарядки,упражненийпопрофилакти-
кенарушения и коррекции осанки; 

▪ выполнятьучебныезаданияпообучениюновымфизическимупражнениямиразвитиюфизиче

скихкачеств; 

▪ проявлятьуважительноеотношениекучастникамсовместнойигровойисоревнователь-
нойдеятельности. 

Поокончаниивторогогодаобучения учащиесянаучатся: 

познавательныеУУД: 

▪ характеризоватьпонятие«физическиекачества»,называтьфизическиекачестваиопре-
делятьихотличительныепризнаки; 

▪ пониматьсвязьмеждузакаливающимипроцедурамииукреплениемздоровья; 

▪ выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических 

качеств,приводить примеры идемонстрироватьихвыполнение; 

▪ обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять 

индивидуальныекомплексы упражнений физкультминуток и утренней зарядки, 

упражнений на профи-лактикунарушенияосанки; 

▪ вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и физических ка-

честв,проводитьпроцедуры ихизмерения; 

коммуникативныеУУД: 

▪ объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие при-

мерыеёположительноговлияниянаорганизмшкольников(впределахизученного); 

▪ исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно 

высказыватьсужденияо своихдействияхи принятыхрешениях; 

▪ делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и 

спортивныхсоревнований, планированию режима дня, способам измерения показателей 

физическогоразвитияи физическойподготовленности; 
регулятивныеУУД: 

▪ соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их учебного со-

держания, находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические и игровые уро-

ки,занятия лыжной иплавательной подготовкой); 

▪ выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и развитию фи-

зическихкачестввсоответствии с указаниямиизамечаниямиучителя; 

▪ взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, 
соблюдатькультуруобщения иуважительного обращенияк другим учащимся; 

▪ контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, прояв-

лятьэмоциональнуюсдержанностьпривозникновении ошибок. 

Поокончаниитретьегогодаобученияучащиесянаучатся: 

познавательныеУУД: 
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▪ понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми действия-

ми, приводить примеры упражнений древних людей в современных спортивных сорев-

нованиях; 

▪ объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы её регулирова-
нияназанятияхфизической культурой; 

▪ понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение 

развитияутомленияпривыполнении физическихиумственныхнагрузок; 

▪ обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правила поведе-

ния на уроках физической культуры, проводить закаливающие процедуры, занятия 

попредупреждениюнарушения осанки; 

▪ вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и физических ка-

честв в течение учебного года, определять их приросты по учебным четвертям (три-

местрам); 
коммуникативныеУУД: 

▪ организовыватьсовместные подвижные игры, приниматьв нихактивноеучастие ссо-

блюдениемправилинормэтического поведения; 

▪ правильно использоватьстроевыекоманды,названияупражненийиспособовдеятельно-сти 
вовремя совместноговыполненияучебныхзаданий; 

▪ активноучаствоватьвобсужденииучебныхзаданий,анализевыполненияфизическихупражн
енийитехническихдействийизосваиваемыхвидовспорта; 

▪ делатьнебольшиесообщения порезультатамвыполнения 

учебныхзаданий,организацииипроведения самостоятельныхзанятий физической 

культурой; 

регулятивныеУУД: 

▪ контролироватьвыполнениефизическихупражнений,корректироватьихнаосновесравнени
ясзаданными образцами; 

▪ взаимодействоватьсосверстникамивпроцессеучебнойиигровойдеятельности,кон-

тролироватьсоответствиевыполненияигровыхдействийправиламподвижныхигр; 

▪ оцениватьсложностьвозникающихигровыхзадач,предлагатьихсовместноеколлектив-

ноерешение. 

Поокончаниючетвёртогогодаобученияучащиесянаучатся: 

познавательныеУУД: 

▪ сравниватьпоказателииндивидуальногофизическогоразвитияифизическойподготов-

ленностисвозрастнымистандартами,находитьобщиеиотличительныеособенности; 

▪ выявлятьотставаниевразвитиифизическихкачествотвозрастныхстандартов,приво-
дитьпримеры физическихупражнений по ихустранению; 

▪ объединятьфизическиеупражненияпоихцелевомупредназначению:напрофилактикунаруш

енияосанки, развитиесилы,быстроты ивыносливости; 

коммуникативныеУУД: 

▪ взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее изученный 
материалиотвечатьнавопросывпроцессеучебного диалога; 

▪ использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и учащимися, при-

менять термины при обучении новым физическим упражнениям, развитии 
физическихкачеств; 

▪ оказыватьпосильнуюпервуюпомощьвовремязанятийфизическойкультурой; 

регулятивныеУУД: 

▪ выполнятьуказанияучителя,проявлятьактивностьисамостоятельностьпривыполне-
нииучебныхзаданий; 

▪ самостоятельнопроводитьзанятиянаосновеизученногоматериалаисучётомсобствен-
ныхинтересов; 

▪ оцениватьсвоиуспехивзанятияхфизическойкультурой,проявлятьстремлениекразви-

тиюфизическихкачеств,выполнениюнормативныхтребованийкомплексаГТО. 
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ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Предметные результаты отражают достижения учащихся в овладении основами содержа-

ния учебного предмета «Физическая культура»: системой знаний, способами самостоятель-

ной деятельности,физическимиупражнениямии техническимидействиями из базовыхви-

довспорта.Предметныерезультатыформируютсянапротяжениикаждогогодаобучения. 
 

1 класс 
 

Кконцуобучениявпервомклассеобучающийсянаучится: 

▪ приводитьпримерыосновныхдневныхделиихраспределениевиндивидуальномре-
жимедня; 

▪ соблюдатьправилаповедениянаурокахфизическойкультурой,приводитьпримерыподборао

дежды для самостоятельныхзанятий; 

▪ выполнятьупражненияутреннейзарядкиифизкультминуток; 

▪ анализировать причинынарушенияосанкиидемонстрироватьупражнения попрофилак-

тикееёнарушения; 

▪ демонстрироватьпостроениеиперестроениеизоднойшеренгивдвеивколоннупоод-
ному;выполнятьходьбуибегсравномернойиизменяющейсяскоростьюпередвижения; 

▪ демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и бегом, 

прыжкинаместе споворотами вразныестороныи вдлинутолчкомдвумя ногами; 

▪ передвигатьсяналыжахступающимискользящимшагом(безпалок); 

▪ игратьвподвижныеигрысобщеразвивающей направленностью. 

 
2 класс 

 

Кконцуобучениявовторомклассеобучающийсянаучится: 

▪ демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своё 

суждениеобихсвязисукреплениемздоровьяи физическимразвитием; 

▪ измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью 

специальныхтестовыхупражнений,вести наблюдениязаих изменениями; 

▪ выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных положений 

иразными способами, демонстрироватьупражнения в подбрасывании 

гимнастическогомячаправойилевойрукой,перебрасыванииегосрукинаруку,перекатывани

ю; 

▪ демонстрироватьтанцевальныйхороводныйшагвсовместномпередвижении; 

▪ выполнятьпрыжкипоразметкамнаразноерасстояниеисразнойамплитудой;ввысотуспрямог

о разбега; 

▪ передвигатьсяналыжахдвухшажнымпеременнымходом;спускатьсяспологогосклонаиторм
озитьпадением; 

▪ организовыватьи игратьвподвижные 

игрынаразвитиеосновныхфизическихкачеств,сиспользованиемтехническихприёмовиз 
спортивныхигр; 

▪ выполнятьупражнениянаразвитиефизическихкачеств. 

 
3 класс 

 

Кконцуобучениявтретьемклассеобучающийсянаучится: 

▪ соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатических 

упражнений;легкоатлетической,лыжной, игровойиплавательнойподготовки; 

▪ демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовительной и соревно-

вательной направленности, раскрывать их целевое предназначение на занятиях физиче-

скойкультурой; 
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▪ измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её значениям с 
помощьютаблицыстандартныхнагрузок; 

▪ выполнятьупражнения дыхательной и зрительнойгимнастики, объяснять ихсвязь 
спредупреждениемпоявленияутомления; 

▪ выполнятьдвижение противоходом в колонне по одному,перестраиваться из колонныпо 

одномувколоннупо тринаместе и вдвижении; 

▪ выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием колен и изме-

нением положения рук, поворотами в правую и левую сторону; двигаться 

приставнымшагомлевыми правымбоком, спиной вперёд; 

▪ передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом в правую 

илевуюсторону; лазатьразноимённымспособом; 

▪ демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на правой и 

левойноге; 

▪ демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев галоп и поль-
ка; 

▪ выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоростью, прыжки 

вдлинусразбегаспособомсогнувноги,броскинабивногомячаиз положениясидяи стоя; 

▪ передвигатьсяналыжаходновременнымдвухшажнымходом,спускатьсяспологогосклонавс
тойкелыжникаи тормозитьплугом; 

▪ выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение 

баскетбольногомяча на месте и движении); волейбол (приём мяча снизу и нижняя 

передача в парах);футбол(ведениефутбольного мячазмейкой). 

▪ выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в 

ихпоказателях. 

 
4 класс 

 

Кконцуобучениявчетвёртомклассеобучающийсянаучится: 

▪ объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду и за-

щитеРодины; 

▪ осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление здо-

ровья,развитиесердечно-сосудистойидыхательной систем; 

▪ приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при развитии физи-
ческихкачеств: силы,быстроты,выносливостии гибкости; 

▪ приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время самостоятельных за-

нятий физической культурой и спортом; характеризовать причины их появления на заня-

тияхгимнастикойи лёгкойатлетикой, лыжнойи плавательнойподготовкой; 

▪ проявлятьготовностьоказатьпервуюпомощьвслучаенеобходимости; 

▪ демонстрироватьакробатическиекомбинациииз5—

7хорошоосвоенныхупражнений(спомощьюучителя); 

▪ демонстрироватьопорныйпрыжокчерезгимнастическогокозласразбегаспособомнапрыгив

ания; 

▪ демонстрироватьдвижениятанца«Летка-енка»вгрупповомисполненииподмузыкаль-

ноесопровождение; 
▪ выполнятьпрыжокввысотусразбегаперешагиванием; 

▪ выполнятьметаниемалого(теннисного)мячанадальность; 

▪ демонстрироватьпроплываниеучебнойдистанциикролем 

нагрудииликролемнаспине(повыборуучащегося); 

▪ выполнятьосвоенныетехническиедействияспортивныхигрбаскетбол,волейболифут-

болвусловияхигровойдеятельности; 

▪ выполнятьупражненияна 

развитиефизическихкачеств,демонстрироватьприростывихпоказателях. 
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2.2. ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

ФОРМИРОВАНИЯУНИВЕРСАЛЬНЫХУЧЕБНЫХД

ЕЙСТВИЙ 
 

В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и критериальной основой разработки про-

граммы формирования универсальных (обобщённых) учебных действий (далее — УУД) яв-

ляются планируемые результаты обучения. В стандарте предлагается следующая 

структураэтойпрограммы: 

▪ описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных пред-

метов; 

▪ характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных дей-

ствий. 

 
2.2.1. Значениесформированныхуниверсальныхучебныхдействийдляуспешногооб

ученияи развитиямладшегошкольника 
 

Создавая программу формирования УУД у обучающихся начальной школы, 

необходимоосознавать ихзначительноеположительноевлияние: 

▪ во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предмета-

ми; 

▪ во-вторых, на развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечиваю-
щих становление способности к применению полученных знаний и к 

самообразованиюобучающегося; 

▪ в-третьих,нарасширениеиуглублениепознавательныхинтересовобучающихся; 

▪ в-четвёртых, науспешное овладение младшими школьниками начальными 

навыкамиработы с развивающими сертифицированными обучающими и игровыми 

цифровымиресурсами; 

▪ в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями 

обинформационной безопасности при работе собучающими и игровыми цифровыми ре-

сурсами. 

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной 

школекак субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в современных 

условияхцифровойтрансформации образования. 

Реализацияцелиразвитиямладшихшкольниковкакприоритетнойдляпервогоэтапашкольного 

образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между осво-

ениемпредметногосодержанияобученияидостижениямиобучающегосявобластимета-

предметных результатов. Это взаимодействиепроявляется вследующем: 

1)  предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной 

основойстановленияУУД; 

2)  развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной инициа-

тивной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных интел-

лектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и воображе-

ния, в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного информа-

ционноговзаимодействияссубъектамиобразовательного процесса); 

3)  под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: универсаль-

ность как качественная характеристика любого учебного действия и составляющих его опера-

ций позволяет обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом предмет-

ном содержании, в том числе представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изуча-

емыхобъектов,сюжетов,процессов,чтоположительноотражаетсянакачествеизученияучебных 

предметов; 

4)  построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД способ-
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ствуетснижениюдолирепродуктивногообучения,создающегориски,которыенарушают 
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успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному 

восприятиюпредметного содержания в условиях реального и виртуальногопредставления 

экранных (вир-туальных)моделей изучаемыхобъектов,сюжетов,процессов. 

Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как наибо-

лее значимых феноменов психического развития обучающихся вообще и младшего 

школьникавчастности: познавательные,коммуникативныеирегулятивныеУУД. 

 
2.2.2. Характеристикауниверсальныхучебныхдействий 

 

При создании программы формирования УУД учитывается характеристика, которая 

даётсяимвоФГОСНОО. 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность 
операций,участвующихвучебно-познавательнойдеятельности. Книмотносятся: 

— методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в 

видевиртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные 

опы-тыиэксперименты;измерения и др.); 

— логическиеоперации(сравнение,анализ,обобщение,классификация,сериация); 

— работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графиче-

ских (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно 

наэкране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой 

формированияспособности младшегошкольникак самообразованию исаморазвитию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для формиро-

вания готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с 

окружающиммиром: средой обитания, членами многонационального поликультурного 

общества 

разноговозраста,представителямиразныхсоциальныхгрупп,втомчислепредставленного(наэкран

е) в виде виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим 

собой.Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно формировать в 

цифровойобразовательной среде класса, школы. В соответствии с ФГОС НОО 

коммуникативные УУДхарактеризуются четырьмягруппамиучебныхопераций, 

обеспечивающих: 

1)  смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую 

текстовуюдеятельность сними; 

2)  успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами образо-

вательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в услови-

яхиспользованиятехнологийнеконтактногоинформационноговзаимодействия; 

3)  успешнуюпродуктивно-творческуюдеятельность(самостоятельноесозданиетекстовразного 

типа — описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение 

экранных(виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения 

(самостоятельныйпоиск,реконструкция,динамическоепредставление); 

4)  результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 

(высказываниесобственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение 

договариваться, уступать,вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях 

использования технологий некон-тактногоинформационного взаимодействия. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействияестьсовокупностьучебныхопераций,обеспеч

ивающихстановлениерефлексивныхкачествсубъектаучебнойдеятельности(вначальной школе 

их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). В соответ-

ствиисФГОСНООвыделяются шесть групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную 

задачу;2) планировать еёрешение; 

3)  контролироватьполученныйрезультатдеятельности; 

4)  контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному 
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способу;5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной 

учебной задачи;6) корректировать принеобходимостипроцессдеятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, опреде-

ляющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе 

коллективной/совместнойдеятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и 

преодолению конфликтов, втом числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимо-действия. 

В рабочихпрограммахтребования и планируемые 

результатысовместнойдеятельностивыделенывспециальныйраздел.Этосделанодляосознанияуч

ителемтого,чтоспособностьк результативной совместной деятельности строится на двух 

феноменах, участие которыхобеспечиваетеёуспешность: 1) знание и применение 

коммуникативных форм взаимодей-ствия (договариваться, рассуждать, находить 

компромиссные решения), в том числе в усло-

вияхиспользованиятехнологийнеконтактногоинформационноговзаимодействия;2)воле-

выерегулятивныеумения(подчиняться,уступать,объективнооцениватьвкладсвойидругихврезул

ьтатобщеготрудаи др.). 

 
2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как 

механизмконструированиясовременного процессаобразования 
 

Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, П. Я. Галь-

перин, В. В. Давыдов и их последователи), критериями успешного психического развития ре-

бёнка являются появившиеся в результате обучения на этом уровне образования психологиче-

ские новообразования. Среди них для младшего школьника принципиально важны: осознан-

ное овладение научными терминами и понятиями изучаемой науки; способность к использо-

ванию и/или самостоятельному построению алгоритма решения учебной задачи; определён-

ныйуровеньсформированностиуниверсальныхучебныхдействий. 

Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных предметов (кур-

сов, модулей), то необходимо определение вклада каждого из них в становление универсаль-

ныхучебныхдействийиегореализациюнакаждомуроке. 

В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса будут 

следующиеметодическиепозиции: 

1.  Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки 

зренияуниверсальных действий и устанавливает те содержательные линии, которые в особой 

мереспособствуютформированиюразныхметапредметныхрезультатов.Наурокепокаждомупред

мету предусматривается включение заданий, выполнение которых требует 

примененияопределённого познавательного, коммуникативного или регулятивного 

универсального дей-ствия. К примеру, метод измерения часто применяется к математическим 

объектам, типиченпри изучении информатики, технологии, а смысловое чтение — 

прерогатива уроков русскогоязыкаилитературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно выделить в со-

держании каждого учебного предмета. Таким образом, на первом этапе формирования 

УУДопределяются приоритеты учебных курсов для формирования качества универсальности 

наданном предметном содержании. На втором этапе подключаются другие предметы, 

педагоги-ческий работник предлагает задания, требующие применения учебного действия или 

опера-ций на разном предметном содержании. Третий этап характеризуется устойчивостью 

универ-сального действия, т. е. использования его независимо от предметного содержания. У 

обуча-ющегося начинает формироваться обобщённое видение учебного действия, он может 

охарак-теризоватьего,нессылаясьнаконкретноесодержание.Например,«наблюдать—значит…», 

«сравнение — это…», «контролировать — значит…» и т. п. Педагогический работник 

делаетвывод о том, что универсальность (независимость от конкретного содержания) как 

свойствоучебногодействия сформировалась. 

2.  Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют применение уни-
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версальных действий: поисковая, в том числе с использованием информационного 

ресурсаИнтернета, исследовательская, творческая деятельность, в том числе с использованием 

экран-ныхмоделейизучаемыхобъектовилипроцессов.Этопобудитучителяотказатьсяотрепро- 

дуктивного типа организации обучения, при котором главным методом обучения является об-

разец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае единственная задача уче-

ника — запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной задачи. В та-

ких условиях изучения предметов универсальные действия, требующие мыслительных опера-

ций, актуальных коммуникативных умений, планирования и контроля своей деятельности, 

неявляются востребованными, так как использование готового образца опирается только на 

вос-приятие и память. Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность 

млад-шегошкольникакдиалогу,обсуждениюпроблем,разрешениювозникшихпротиворечийв 

точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с ис-

пользованием информационных банков, содержащих различные экранные (виртуальные) объ-

екты (учебного или игрового, бытового назначения), в том числе в условиях 

использованиятехнологийнеконтактного информационного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов действи-

тельности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных 

природныхусловиях. Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуального) 

представле-ния разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную 

действительность, кото-

руюневозможнопредставитьученикувусловияхобразовательнойорганизации(объектыприроды, 

художественные визуализации, технологические процессы и пр.). Уроки литератур-ного 

чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых строится аналитическаятекстовая 

деятельность. Учебные диалоги, в том числе с представленным на экране виртуаль-ным 

собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, сравни-вать 

доказательства, формулировать обобщения практически на любом предметном содержа-нии. 

Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем предметам, 

тоуниверсальностьучебного действияформируетсяуспешнои быстро. 

3.  Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих 

операциональныйсостав учебного действия. Цель таких заданий — создание алгоритма 

решения учебной зада-чи, выбор соответствующего способа действия. Сначала эта работа 

проходит коллективно,вместе с учителем, когда все вместе выстраивают пошаговые операции, 

постепенно дети учат-ся выполнять их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать 

последовательность этаповформирования алгоритма: построение последовательности шагов 

на конкретном предметномсодержании; проговаривание их во внешней речи; постепенный 

переход на новый уровень —построение способа действий на любом предметном содержании 

и с подключением внутрен-нейречи. При этомизменяется ипроцессконтроля: 

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным аналити-

ческим оценкам; 2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата и про-

цессадеятельности;3)развиваетсяспособностькорректироватьпроцессвыполнениязадания,а 

также предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать автома-

тизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей 

методическойподдержкойисправления самимобучающимсясвоихошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт педагогической ра-

боты, такая технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности (тер-

мин Д. Б. Эльконина) развивает способность детей работать не только в типовых учебных си-

туациях, но и в новых нестандартных ситуациях. С этой точки зрения педагогический работ-

ник сам должен хорошо знать, какие учебные операции наполняют то или иное учебное дей-

ствие. 

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 по-вышения мотивации обучения можно предложить обучающемуся новый вид 
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деятельности(возможный только в условиях экранного представления объектов, явлений) — 

выбирать (изинформационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов 

(объектов,явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или 

похожести сдругими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ свойств 

объектов,которые подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с целью их 

дифференциа-ции на внешние (несущественные) иглавные (существенные)свойства; 

выделение общихглавных (существенных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение 

объектов на группы(типы) по общему главному (существенному) признаку. Обучающемуся 

можно предложить (вусловиях экранного представления моделей объектов) гораздо большее 

их количество, нежелив реальных условиях, для анализа свойств объектов, которые подлежат 

классификации (типи-зации), для сравнения выделенных свойств экранных (виртуальных) 

моделей изучаемых объ-ектов с целью их дифференциации. При этом возможна фиксация 

деятельности обучающегосявэлектронномформате для рассмотренияпедагогомитогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: 

сравнениепредметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ 

выделен-ных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) существенных 

признаков(свойств); игнорирование индивидуальных и/или особенных свойств каждого 

предмета; со-кращённая сжатая формулировка общего главного существенного признака всех 

анализируе-мых предметов. Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного 

представления мо-делей объектов, явлений) гораздо большее их количество, нежели в 

реальных условиях, длясравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их общих 

признаков. При этом воз-можна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате 

для рассмотрения учи-телемитогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения 

одинаковыхспособов действий на различном предметном содержании, формирует у 

обучающихся чёткоепредставление об их универсальных свойствах, т. е. возможность 

обобщённой характеристикисущностиуниверсальногодействия. 

 
2.2.4. Местоуниверсальныхучебныхдействийврабочихпрограммах 

 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у обу-

чающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего об-

разования. Это не снимает обязанности учителя контролировать динамику становления 

всехгрупп УУД для того, чтобы вовремя устранять возникшие у обучающихся трудности и 

ошиб-ки. В этом случае полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в 

соответ-ствии с закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой 

(отметкой)оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу учителя входит 

проанализиро-вать вместе с обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся 

трудности, в любомслучае морально поддержать его, высказать надежду на дальнейшие 

успехи. При этом резуль-таты контрольно-оценочной деятельности, зафиксированные в 

электронном формате, позво-лятинтенсифицироватьработуучителя. 

Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя обязательно получит-

ся», но отметку можно поставить только в том случае, если учебная задача решена самостоя-

тельноиправильно,т.е.возможноговоритьосформировавшемсяуниверсальномдействии. 

В рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения представлено 

вразделе «Содержание обучения», которое строится по классам. В каждом классе пяти 

учебныхпредметов начальной школы (русский язык, литературное чтение, иностранный язык, 

матема-тика и окружающий мир) выделен раздел «Универсальные учебные умения», в 

котором данвозможный вариант содержания всех групп УУД по каждому году обучения. В 

первом и вто-ром классах определён пропедевтический уровень овладения универсальными 

действиями,поскольку пока дети работают на предметных учебных действиях, и только к 

концу второгогодаобучения появляются признакиуниверсальности. 
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Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как модульные 

курсы(например,ОРКСЭ,искусство,физическаякультура). 

Далее содержание универсальных учебных действий представлено в разделе «Планируе-

мыерезультатыобучения»вспециальномразделе«Метапредметныерезультаты»,их пере- 

чень даётся на конец обучения в начальной школе. Структура каждого вида УУД дана в соот-

ветствии с требованиями ФГОС. Познавательные универсальные учебные действия включа-

ют перечень базовых логических действий; базовых исследовательских действий; работу 

синформацией.КоммуникативныеУУДвключаютпереченьдействийучастникаучебногодиалога,

действия,связанныесосмысловымчтением итекстовойдеятельностью,а 

такжеУУД,обеспечивающиемонологическиеформыречи(описание,рассуждение, 

повествование). Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, 

самоконтроля и само-оценки. Представлен также отдельный раздел «Совместная 

деятельность», 

интегрирующийкоммуникативныеирегулятивныедействия,необходимыедляуспешнойсовместн

ойдея-тельности. 

С учётом части, формируемой участниками образовательных отношений, 

образовательнаяорганизация может расширить содержание универсальных учебных действий, 

но в рамкахустановленного нормами СанПиН объёма образовательной нагрузки, в том числе в 

условияхработызакомпьютеромили с другими электроннымисредствами обучения. 

В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, методы, приё-

мы и формы организации обучения, направленные на формирование всех видов УУД. Здесь 

наметодическом уровне прослеживается вклад каждого учебного предмета в формирование 

уни-версального действия, но всё это может корректироваться, уточняться и дополняться 

учителемсучётом особенностей контингента обучающихся данной образовательной 

организации, атакженаличия конкретной образовательной среды. 
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2.3. ПРОГРАММАВОСПИТАНИЯ 

 

2.3.1. Пояснительнаязаписка 
 

Рабочая программа воспитания ГБОУ СОШ №364Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее– 

Программа) разработана на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации  на период до 

2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., № 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 начального 

общего,  (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). 

 Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных характеристик 

воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учетом государственной политики в 

области образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, соотносится с примерными рабочими 

программами воспитания для организаций, реализующих образовательные программы дошкольного, 

среднего профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности 

с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, определённых ФГОС; 

разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления школой (в том числе совета 

обучающихся), совета родителей; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения в российском обществе.  

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части:гражданского, патриотического, духовно-нравственного, 

эстетического, физического, трудового, экологического, познавательного воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.  

Ценностно-целевые основы и планируемые результаты воспитания 

 Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические и другие 

работники школы, обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных организаций 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами школы. Родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе определяются 

содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) норм и ценностей, основные из 

которых закреплены в Конституции Российской Федерации.  

 С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского общества 
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ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-нравственные ценности культуры 

народов России, традиционных религий народов России в качестве вариативного компонента содержания 

воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии с мировоззренческими и культурными 

особенностями и потребностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

 Воспитательная деятельность в 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 мая 2015 г. № 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.  

Цель и задачи воспитания 

 Современный российский общенациональный воспитательный идеал – высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. В соответствии с этим идеалом и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере образования, цель воспитания 

обучающихся в школе: создание условий для личностного развития, самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации, ст. 2, п. 2) 

Задачами воспитания обучающихся в школе являются: 

− усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний); 

−  формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); 

−  приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний и 

сформированных отношений на практике (опыта нравственных поступков, социально значимых дел). 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают осознание 

ими российской гражданской идентичности, сформированность у них 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. 

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 
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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; 

(Проведение  общешкольных ключевых дел к Дню защитников Отчества, Дням воинской славы, Дню 

Победы, Дню полного освобождения Ленинграда от немецко – фашистских захватчиков и другие) 

− 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; 

(посещение музеев и театров  Санкт-Петербурга и Ленинградской области, экскурсионные поездки по 

городам России) 

− физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального 

благополучия: 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; 

(работа спортивного клуба школы, спортивных секций, участие в спортивных соревнованиях района и 

города.); 

− 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 (организация дежурства в кабинетах ОО, участие в 

районных, городских, всероссийских проектах профориентационой направленности, экскурсии на 

предприятия города) 

− экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, бережного 

отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, 

навыков охраны и защиты окружающей среды (участие в экологических акциях «Бумажный бум», 

«Помощь братьям нашим меньшим», «День добровольного служения городу» и другие.); 

− ценности научного познания: стремление к познанию себя и других людей, природы и общества, 

к получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и потребностей. (участие 

в научно-практических конференциях конкурсах и фестивалях науки и творчества, участие в «Большой 

переменен» и РДШ) 

На каждом уровне воспитания выделяются свои целевые приоритеты 

2.3.2. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования 

Направления  Характеристики (показатели) 

Гражданское 

Патриотическое 

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 
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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 

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. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, российские 

традиционные семейные ценности (с учетом этнической, религиозной 

принадлежности). 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, 

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. 
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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. 

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. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в разных 

областях. 

 

 

 

Процесс воспитания в ГБОУ СОШ №364 основывается на следующих принципах: 

− неукоснительное соблюдение законности прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в 

школе;   

− ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, 

без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

− реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными событиями, позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к друг; 

− организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

− системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

 Основными традициями воспитания в ГБОУ СОШ №364 являются следующие: 

− ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов;  

− важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

− в школе создаются такие условия,, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и 

его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);  

− конструктивное межличностное, межклассное и межвозрастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность; 
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− педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках  классов, кружков, 

студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

− ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую(в разрешении 

конфликтов) функции. 

В ГБОУ СОШ №364 сложилась система традиционных школьных праздников и мероприятий: 

− Акции, посвящённые значимым датам страны. 

 

− школьная научно-практическая конференция «Шаг в будущее» 5-11 класс; 

− конкурс проектной и исследовательской деятельности «Шаги к успеху» для обучающихся 

начальной школы; 

− конкурс проектной и исследовательской деятельности «Лидер кадетских классов»; 

− «Фестиваль дружбы народов»; 

− Фестиваль военной песни; 

− Церемония передачи штандартов кадетскими классами; 

− Новогодний бал; 

− День кадета; 

− Церемония прощания со Знаменем кадетских классов выпускниками. 

2.3.3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

Инвариантные модули 

Модуль «Урочная деятельность» 

Воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного процесса наряду с 

обучением. Дополняя друг, друга обучение и воспитание служат единой цели: целостному развитию 

личности школьника. Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

− максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов 

для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, российского исторического сознания на основе исторического просвещения; подбор 

соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждений; 

− включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в формулировках воспитательных задач уроков, 

занятий, освоения учебной тематики, их реализацию в обучении; 

− включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

− выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность 

в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами 

результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

− привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, 

явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 

личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

− использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
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демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, кейсов и 

дискуссий. 

− применение интерактивных форм учебной работы интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, 

способствует развитию критического мышления; 

− организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

− организацию работы с детьми как в офлайн, так и онлайн формате; 

− установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

− побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации, согласно Устава школы, Правилам внутреннего распорядка школы, установление и 

поддержка доброжелательной атмосферы; 

− применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр «Умники 

и умницы», «Что? Где? Когда?» 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; 

− инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов,  которая помогает приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 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; 

− создание гибкой и открытой среды  обучения  и  воспитания  с использованием  гаджетов и  

открытых  образовательных  ресурсов. Воспитательный потенциал школьного урока в школе №364 

реализуется через общешкольные проекты: «Тематические недели» (Неделя гуманитарных наук 

«Удивительный мир науки, культуры и искусства», неделя иностранного языка, неделя естествознания и 

т.д.), ШНПК «Шаг в будущее», конкурс проектной и исследовательской деятельности «Шаги к успеху»,  

«Конкурсно- олимпиадное движение». 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности преимущественно осуществляется 

через: 

− вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит

 им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные д

ля своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значи

мых делах; 

− формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которы

е могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями

 друг к другу; 

создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые 

формы поведения; 
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− поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и ус

тановкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

− поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

 Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками направлений: 

гражданско-патриотическое; 

духовно-нравственное; 

социальное; 

общеинтеллектуальное;  

общекультурное;  

спортивно-оздоровительное; 

 Перечисленные направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и 

представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной деятельности. 

Курсы внеурочной деятельности 1-4 классы: 

Направление внеурочной 

деятельности 

Реализуемая 

программа 

 

Целевая 

аудитория 

Информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном». 

«Разговоры о важном» 1-4 

Спортивно-оздоровительное 

Занятия, направленные на физическое развитие 

школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых. 

  

«Подвижные игры» 

1-4 

Духовно-нравственное 

Занятия, направленные на передачу школьникам 

социально значимых знаний, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину 

мира. 

«Клуб любителей 

чтения» 
1-2 

Хор «Звонкие голоса» 
1-4 

Общеинтеллектуальное 

Занятия, направленные на развитие творческого 

мышления, воспитание культуры умственного труда, 

развитие интеллектуальных способностей. 

«Уники и 

умницы/проектная 

деятельность» 

1-4 

«Шахматы» 1-3 

«Информатика для 

детей» 
3-4 

«Функциональная 

грамотность» 
1-4 

«Пиши грамотно» 3-4 

Общекультурное 

Занятия, направленные на воспитание способности к 

духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомству с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры. 

«История и культура 

СПб» 
3-4 

«Веселый карандаш» 

1-4 

Социальное 

Занятия, связанные с реализацией интеллектуальных 

и социокультурных потребностей обучающихся 

«Английский клуб» 3-4 

«Тропинка к своему 

«Я» 
1 
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Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в 

данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

  Главное предназначение классного руководителя - изучение особенностей    развития каждого 

обучающегося в классе и создание условия для становления ребенка, как личности, входящего в 

современный ему мир, воспитать человека, способного достойно занять своё место в жизни.  

  Важное место в работе классного руководителя занимает организация интересных и полезных 

для  личностного развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного  ему класса, позволяющих, с 

одной стороны, вовлечь в них детей с самыми   разными  потребностями  и  тем  самым  дать  им  

возможность  самореализоваться, а с  другой,  установить  и  упрочить  доверительные  отношения  с  

учащимися  класса, стать  для  них  значимым  взрослым,  задающим образцы поведения в обществе.  

 Работа с классным коллективом: 

− планирование и проведение классных часов целевой воспитательной, тематической 

направленности; 

− классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные 

юбилейным датами, Дням воинской славы, событию в классе, в городе, стране), способствующие 

расширению кругозора детей, формированию эстетического вкуса,  позволяющие лучше узнать свою 

Родину; игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, предупреждающие 

стрессовые ситуации; проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, школе, 

позволяющие решать спорные вопросы; 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, однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; 

− инициирование и поддержка участия класса в общешкольных делах и событиях, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

− педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской социальной 

активности, в том числе и РДШ; 

− организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися 

класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. Формированию и 

сплочению коллектива класса способствуют следующие дела, акции, события, проекты, занятия; 

− выработка классным руководителем, совместно  со  школьниками законов класса, помогающих 

школьникам освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

 При участии детей в общешкольных мероприятиях важно включение всех учащихся  класса в работу 

по подготовке и проведению мероприятия. Мероприятия, в которых участвуют учащиеся школы 364, 

подразделяются на:  

− общешкольные дела, где принимают участие все учащиеся школы («День знаний», 

«Церемония прощания со Знаменем кадетских классов выпускниками», «День учителя», «Звезда Победы», 

благотворительные акции, сбор макулатуры и другие); 
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− по ступеням обучения или для одной или нескольких параллелей классов (Фестиваль военной 

песни- 1-6 классы, «Кадетское многоборье»- для учащихся кадетских классов, «Посвящение в 

первоклассники»- учащиеся 1-ых классов  и другие) 

Подготовка классов к участию в мероприятиях организуется классным руководителем при 

взаимодействии с воспитательной службой, учителями- предметниками и родителями. 

 Индивидуальная работа с учащимися: 

− изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем 

или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) – со школьным психологом и социальным педагогом; 

− поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемости и т.п.); 

− мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном 

детском/молодежном движении и самоуправлении; 

− мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в конкурсном и 

олимпиадном движении; 

− индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого 

года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

− коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным психологом 

тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

 Работа с учителями, преподающими в классе: 

− регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися, участие в 

заседаниях школьной Службы медиации; 

− проведение МО классных руководителей, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

− привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

− привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 

деле обучения и воспитания детей. 

 Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

− регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

− помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

− организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

− создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 
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− привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

− организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

 Родительские собрания по классам проводятся 5 раза в год. При необходимости классный 

руководитель организует для родителей (законных представителей) дополнительные встречи с педагогами, 

администрацией, директором, социальным педагогом, педагогом-психологом. С родителями (законными 

представителями) в присутствии классного руководителя организуются заседания комиссии по 

урегулированию споров, заседания службы медиации или совета по профилактики при возникновении: 

− конфликтных ситуаций или споров; 

− случаев нарушения обучающимися правил внутреннего распорядка, общественного порядка, 

законов Российской Федерации; 

− при нахождении ребенка в трудной жизненной ситуации; 

− при обращении органов опеки или полиции. 

Председатель родительского комитета класса привлекается к работе совета родителей школы, 

заседания которых проходят 4 раза в год. 

В школе осуществляется работа по повышению профессионального мастерства и развитию 

профессиональных компетенций классного руководителя: 

− повышение профессионального мастерства посредством прохождения курсов повышения 

квалификации в областях, непосредственно связанных с деятельностью классного руководителя (принципы 

социализации условиях классной общности, работа с одаренностью и талантом, профилактикаэкстремизма 

и терроризма, профилактика девиантного поведения и др.); 

− проведение обучения в рамках МО классных руководителей школы; 

− развитие профессиональных компетенций молодых классных руководителей посредством 

системы наставничества; 

− организация преемственности деятельности классных руководителей при переходе класса 

через ступень образования или при смене классного руководителя. 

Модуль «Основные школьные дела» 

 Основные школьные дела - это главные традиционные общешкольные мероприятия, в которых 

принимают участие школьники, они обеспечивают вовлеченность в них большего числа взрослых и детей, 

способствуя расширению сфер их общения. Проведение основных школьных дел помогает школе 

преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогическими работниками для обучающихся. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в 

школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих 

их вместе с педагогами в единый коллектив. Большая часть семей учащихся связана со школой: учились 

родители, дети, близкие родственники, друзья- это играет важную роль в воспитательном процессе, 

способствует формированию благоприятного микроклимата и укреплению традиций. Для этого в 

образовательной организации используются следующие формы работы: общешкольные линейки, единые 

классные часы, проекты, праздники «День знаний», «День учителя», «8 марта»,  «Новогодняя звезда», 

Новогодние театрализованные представления, оформление школы к Новому году и другие. К таким 

основным школьным делам можно отнести: 

На внешкольном уровне: 

− социальные проекты – ежегодные разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума; 

− патриотические акции "Ленинградская Вахта Памяти"; Торжественное шествие во 

Фрунзенском районе, посвященное Дню Победы, «Блокадная ленточка» и т.д.; 
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− социально-благотворительная инициатива (акция) «Солнышко в ладошках» (сбор подарков 

для маленьких петербуржцев, которые встретят Новый год в ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический медицинский университет Минздрава России, ГБУЗ «СПб 

КНпЦСВМП(о)» (Онкоцентр)); акция «Помощь братьям нашим меньшим» и т.д.; 

− экологическая акция «Бумажный бум» (в сборе макулатуры активно участвуют не только 

родители детей, но и дедушки, бабушки; макулатура сдается в приемные пункты); 

− акция «Подарок солдату-защитнику» (накануне Дня защитника Отечества школьники готовят 

творчески оформленные письма и сладкие подарки для солдат-срочников, проходящих на данный момент 

службу в армии) и др. 

− проводимые и организуемые совместно с семьями обучающихся для жителей микрорайона, 

для ветеранов МО №74 праздники, фестивали, представления, спортивные состязания, проводимые ЦФиС 

Фрунзенского района, которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и 

включают их в деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

1. Общешкольные   праздники   –   ежегодно   проводимые   творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные   и   т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами, в которых участвуют все классы школы: 

− День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися, проводимая в актовом зале); 

− День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс, 

проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

− Праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, 8 Марта, День 

защитника Отечества, День Победы, выпускные вечера, фестиваль «Дружбы народов» и др.; 

− Предметные недели (проводимые методическими объединениями учителей гуманитарного и 

естественно-научного циклов, математики и информатики, английского языка, начальной школы); 

− Школьная научно-практическая конференция (подготовка проектов, исследовательских работ 

и их защита).  

2. Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей: 

− Торжественный ритуал посвящения в кадеты «День кадета»; 

− Церемония передачи штандартов кадетскими классами, торжественный ритуал, в ходе 

которого заместители командиров взводов вручают перед строем школы свой штандарт прошлого курса 

обучения и дают напутствие младшим, а сами получают штандарт из рук командиров старшего курса; 

− «Посвящение в первоклассники»; 

− «Последний звонок»; 

− «Праздник окончания начальной школы»; 

− «Праздник окончания 9 класса»; 

− «Праздник прощания со Знаменем выпускниками кадетских классов». 

3. Разновозрастной Слёт актива школы – ежегодное выездное событие, проводимое с целью 

активизировать работу органов самоуправления в школе, вывести их на более качественный уровень 

развития и включающее в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается 

особая детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического 

комфорта, доброго юмора и общей радости. 

4. Церемонии награждения (по итогам четверти и года) педагогов, школьников, их родителей 
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(законных представителей) за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Данные события способствуют 

поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами, школьниками, их родителями (законными представителями), формированию чувства доверия и 

уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

− делегирование представителей классов в Актив школы, выдвижение ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел;   

− участие школьных классов в реализации общешкольных традиционных дел и событий;  

− участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне Актива 

школы. 

На индивидуальном уровне:  

− вовлечение по возможности каждого ребенка в традиционные дела школы в одной из 

возможных для него ролей: сценариста, постановщика, исполнителя, ведущего, декоратора, музыкального 

редактора, корреспондента, ответственного за костюмы и оборудование, ответственного за приглашение и 

встречу гостей и т.п.); 

− индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

− создание малых разновозрастных коллективов с целью обучения организации и проведения 

события, оформления пространства и т.п., а также личностного роста младших, профориентацинной 

мотивации старших, создания атмосферы сотворчества. 

− наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с педагогами и 

другими взрослыми. 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Внешкольные мероприятия помогают учащимся расширить свой кругозор, получить новые знания 

об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 

ситуациях.  На краеведческих экскурсиях и театральных выездах происходит погружение в историческое 

пространство Санкт-Петербурга, знакомство с культурным наследием, вырабатываются навыки 

правильного поведения в определённой эстетически и эмоционально наполненной среде. В походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 

воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

− внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям ( конференции, фестивали, 

творческие  конкурсы); 

− экскурсии, организуемые в классах классными руководителями и родителями школьников; 

− мероприятия программы курсов внеурочной деятельности «Театральный Петербург», «Азбука 

Санкт-Петербурга»; 

− посещение музеев и исторических пригородов Санкт-Петербурга; 

− литературные, исторические, иные экспедиции, организуемые учителями и родителями 

школьников в города Ленинградской области и города соседних регионов для углубленного изучения 

биографий российских поэтов и писателей, исторических событий, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны; 



232 
 

− выездные события в ДОЛ «Заря», «Солнечное», включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта; 

− осенний турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей школьников, 

включающий в себя, например, соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование по 

спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности, конкурс знатоков 

лекарственных растений, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, 

комбинированную эстафету; 

− внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнерами 

школы (ГБОУ «Балтийский берег», КДЦ «Чайка», Театром «Мастерская» и др) 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

 Окружающая ребенка предметно-пространственная среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса 

и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

 Окружающая предметно-пространственная среда школы напрямую связана с профориентацией 

обучающихся на специальности, связанными со службами спасения МЧС, востребованными в современном 

обществе. На здании школы размещен государственный флаг Российской Федерации. Входная группа 1-го 

этажа, лестница 2-го этажа выполнены в цветах МЧС. Две зоны (рекреации 2-го этажа) оформлены 

атрибутикой и символами МЧС, гербом Санкт-Петербурга и России, что способствует профориентации и 

воспитанию патриотических чувств обучающихся. В вестибюле размещена эмблема школы, как символ ОО. 

Особым информационным пространством школы являются тематические зоны с фотографиями участия 

кадет школы в различных городских мероприятиях, расположенные в общем доступе 1-го этажа и музее 

школы. В музее школы оформлено тематическое панно, посвященное работе пожарных РФ.   

 В вестибюле школы находится инфозона, состоящая из информационного киоска и телевизионной 

панели, на которых размещается новостная информация позитивного гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и 

обучающихся и т. п.; 

 В помещении музея школы находится стенд «Кавалеры кадетских крестов», где размещены 

фотографии кадет, награжденных тремя и более высшими наградами школы, подразделения которых стали 

лучшими в классе и школе по результатам учебы и соревнований по кадетскому многоборью за учебный 

год. 

 В тематические дни: Первое сентября, Новый год, Масленица, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы, Последний звонок, Выпускной вечер –  пространство 

вестибюля и рекреаций школы украшается соответствующей праздничной атрибутикой. 

 Рекреации 1-го этажа школы – это информационное пространство для выражения творческой, 

интеллектуальной активности обучающихся. Сменяемость экспозиций стендов напрямую связана с планом 

общешкольных мероприятий. Данные выставки привлекают внимание обучающихся, формируют 

патриотические чувства, ориентируют на важность участия в общественной жизни города и страны. 

 Рекреации 4 этажа и лестничные пролеты школы тематически оформлены, что способствует 

благоприятному климату во время отдыха и перемен. 

 Территория школы является ресурсом организации мероприятий по трудовому и патриотическому 

воспитанию. На стадионе проходят тематические линейки и мероприятия: «Праздник первого звонка», 

«Праздник прощания с кадетским Знаменем», спортивные соревнования. 

 Отличительной чертой территории школы № 364 является «Кадетская аллея», на которую ежегодно 
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выпускники кадетских классов высаживают ель своего класса.  

 На территории школы также есть яблоневый сад, посаженный выпускниками 1984-1990-х годов, 

цветение которого видно из окон школы. 

 Озеленение школьного двора – это результат деятельности обучающихся и родителей в рамках 

городских субботников, а также участия школы в районном проекте «Алые тюльпаны».  

 Благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с 

обучающимися, позволяет проявить фантазию и творческие способности, создает повод для длительного 

общения классного руководителя со своими детьми. Стенды классных уголков, выдержанные в 

определенном стиле, соответствуют профилю класса или увлеченности обучающихся. 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

 Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе. Основная задача модуля- привлечение родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся к взаимодействию со школой при реализации Рабочей программы 

воспитания. Взаимодействие родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся со 

школой организуется в рамках работы Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся (далее – Совет родителей), Совета по питанию, проведения родительских собраний, Дней 

открытых дверей. В Совет родителей входят инициативные родители обучающихся Школы (по одному 

человеку от каждого класса), которые избираются общим открытым голосованием на первом классном 

родительском собрании текущего учебного года. Состав Совета по питанию утверждается ежегодно 

приказом директора Школы до начала нового учебного года (до 01.09). Представитель родителей (законных 

представителей) в Совет по питанию определяются ежегодно из числа членов Совета родителей до начала 

нового учебного года (до 01.09). 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

− общешкольный Совет родителей, участвующий в управлении образовательной организацией 

и решении вопросов воспитания и социализации детей;  (Официальная страница/сообщество в социальной 

сети Совета родителей школы 364 https://vk.com/club187422973 ) 

− дни открытых дверей, во время которых родители (законные представители) могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе, получить возможность индивидуального общения с учителем-предметником; 

− классные родительские собрания (1-11 классы), в тематике которых учитываются возрастные 

особенности детей, запросы родителей, раскрывается накопленный опыт семейного воспитания; 

− общешкольные родительские собрания –  для будущих первоклассников, для родителей в 

период изменения социальной ситуации развития их ребенка (адаптация 1-х классов, 5-х классов, 10 

классов), для родителей старшеклассников по организации сдачи государственной итоговой аттестации; 

− общешкольные родительские собрания на различным тематики, посвященные профилактике 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних; 

− родительские форумы в социальных сетях, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов; 

− проектная деятельность, предоставляющая родителям (законным представителям), педагогам 

и детям площадку для совместного проведения досуга и общения, позволяющего развивать детско-взрослые 

общности, участвуя в совместном художественном творчестве, труде, добровольческих акциях: проект «Я у 

мамы научусь», «Родные просторы»; 

https://vk.com/club187422973
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− сайт ГБОУ СОШ №364 (http://school364.spb.ru/), официальная страница/сообщество ГБОУ 

СОШ №364 в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/club39560165, на которой публикуются новостные, 

событийные объявления и обсуждаются интересующие родителей вопросы; 

− мониторинг удовлетворённости образовательным и воспитательным процессом.    

На индивидуальном уровне: 

− работа специалистов Школьной Службы медиации по запросу родителей (законных 

представителей) для решения острых конфликтных ситуаций; 

− взаимодействие родителей (законных представителей) с психолого-педагогической службой школы 

по различным вопросам воспитания и по вопросам социального характера; 

− участие родителей (законных представителей) в Советах по профилактике, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с поведением, обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

− помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

− индивидуальные консультации родителей (законных представителей) обучающихся со 

специалистами, педагогами, администрацией школы c целью координации совместных усилий педагогов и 

родителей по вопросам воспитания и образования. 

Модуль «Самоуправление» 

 Основная  цель  модуля  «Ученическое  самоуправление»  в ГБОУ СОШ №364 заключается в 

создании условий  для  выявления,  поддержки  и  развития  управленческих  инициатив обучающихся,  

принятия  совместных  со  взрослыми  решений,  а  также  для включения обучающихся школы в 

вариативную коллективную творческую и социально-значимую деятельность. 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  Участие  в  самоуправлении  даёт возможность 

подросткам попробовать себя в различных социальных ролях, получить  опыт  конструктивного  общения,  

совместного  преодоления трудностей,  формирует  личную  и  коллективную  ответственность  за  свои 

решения и поступки. Поскольку обучающимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда трансформируется в 

детско-взрослое самоуправление. 

 В средней и старшей школе организован Совет старшеклассников («Школьный парламент»), куда 

входят учащиеся общеобразовательных и кадетских классов, и «Совет командиров» для обучающихся 

кадетских классов. Основные задачи Школьного парламента: организация жизнедеятельности ученического 

коллектива, активов классов на основе взаимодействия классных коллективов, вовлечение обучающихся в 

активную жизнь школы. 

 На заседаниях Совета обучающихся обсуждаются насущные проблемы и способы их решения, 

проводятся и тематические заседания «Жизнь без конфликтов», «Компьютерные игры – уход от 

реальности», «Все мы разные» и т.д. Члены Совета обучающихся участвуют в разработке и реализации 

проектов, акций, мероприятий, например, акции: «Засветись», «Солнышко в ладошках», «Новогодний 

калейдоскоп» и т. д.; мероприятий: «Осенние фантазии», «Мастер кубика-рубика», квизы для обучающихся 

начальной школы и т. д. 

 Структура  ученического   самоуправления  школы  имеет   несколько уровней и осуществляется 

следующим образом  

На уровне школы самоуправление осуществляется: 

− через деятельность выборного Совета обучающихся школы, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы, а так же для привлечения обучающихся к 
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решению вопросов проведения общешкольных мероприятий Рабочей программы воспитания; 

− через «Совет командиров» кадетских классов, куда входят заместители командиров взводов 

(классов). «Совет командиров» создан для  учета  мнения  кадет  по  вопросам управления и принятия 

решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

− через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

праздников, флешмобов и т.п.); 

− через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, акций и т.п.; 

− через подготовку, организацию и проведение выездных смен актива  школы (сентябрь, 

апрель); 

На уровне классов: 

− через командиров отделений кадетских классов, которые избираются и приказом директора 

школы назначаются с присвоением специального звания (с перспективой повышения в зависимости от 

успехов); 

− через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса лидеров, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с 

работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

− через организацию на принципах соуправления жизни детских групп: отряд ЮИД 

«Светофор», ДЮП «Спасатель», хора «Звонкие голоса», совета музея школы, добровольческого отряда 

«Спасатель», осуществляемую через систему распределяемых среди участников ответственных 

должностей. 

На уровне отделения кадетского класса: 

− класс делится на 3 отделения по 8-12 кадет в каждом, где избраны и назначаются классными 

руководителями командиры отделений, также с присвоением директором    школы, по ходатайству  

классного руководителя и с одобрения Советов командиров, специального звания. 

На индивидуальном уровне:  

− через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

− через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, в кадетском классе – за соблюдением ношения формы одежды и 

т.д. 

Модуль «Профилактика, безопасность и формирование здорового образа жизни» 

Модуль «Профилактика, безопасность и формирование здорового образа жизни» направлен на 

реализацию воспитательного потенциала профилактической деятельности педагогического коллектива 

школы в целях формирования и поддержки безопасной, комфортной среды в образовательной организации, 

профилактику безнадзорности и противоправного поведения обучающихся. Опыт показывает, что 

большинство подростков испытывают потребность в обсуждении различных проблем здоровья и 

информации, касающейся личной безопасности. Поэтому одной из форм работы по профилактике вредных 

привычек и приобщению детей к здоровому образу жизни является просвещение. Подросткам необходима 

информация квалифицированных специалистов по интересующим их вопросам. 

 Социально-профилактическая работа осуществляется в постоянном режиме силами психолого-

педагогической службы ГБОУ СОШ №364 и классными руководителями в сотрудничестве со 

специалистами СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 3 и ЦППМСП Фрунзенского района, отделом 

социальной опеки МО № 74, Центром социальной помощи семье и детям  Фрунзенского района, отделом по 

делам несовершеннолетних 14 отделения полиции Фрунзенского района, уполномоченным руководителем 
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ГО и ЧС школы,  ЦДТТ «Мотор», инспектором  районного отделения  ГИБДД,  РОЦ БДД Фрунзенского 

района . 

В рамках социально-профилактической работы в образовательной организации осуществляются 

следующие формы деятельности: 

− тематические беседы и классные часы (по профилактике  табакокурения,   алкоголизма и  

наркомании среди подростков, безопасности в интернет пространстве) ; 

− «Уроки безопасности», профилактика детского травматизма, формирование ответственности 

за своё здоровье и здоровье других людей; 

− информирование посредством стендов и школьного сайта участников образовательного 

процесса о телефоне доверия; 

− объектовые тренировки и тренировочные выводы детей и персонала в случае ЧС; 

− лекции и личное взаимодействие участников образовательного процесса со специалистами 

ЦППМСП; 

− групповые занятия и личное взаимодействие со специалистами школьной психолого-

педагогической службы; 

− плановые и оперативные заседания Совета по профилактике правонарушений; 

− тематические радиопередачи; 

− общешкольные мероприятия; 

− беседы со специалистами СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 3"; 

− социально-психологическое тестирование обучающихся; 

− в профилактике вредных привычек большое внимание  уделяется подготовке и обучению 

молодежных лидеров. Учащихся, которые ведут активный здоровый образ жизни, могут стать 

положительным примером для подростков «группы риска»  

Модуль «Социальное партнерство (сетевое взаимодействие)» 

 Модуль «Социальное партнерство» предполагает усиление воспитательного воздействия Рабочей 

программы воспитания школы за счет ресурсов сетевого взаимодействия школы с организациями 

Фрунзенского района, города. 

Сетевое взаимодействие школы с социальными партнерами подразумевает: 

− участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий 

в рамках реализации Рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 

школьные праздники, торжественные мероприятия и т.п.); 

− участие представителей организаций-партнеров в проведении внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности; 

− проведение на базе организаций-партнеров отдельных занятий, внешкольных мероприятий, 

акций воспитательной направленности при соблюдении требований законодательства Российской 

Федерации; 

− совместную работу обучающихся и представителей организаций-партнеров в области 

социального проектирования; 

− проведение открытых дискуссионных площадок (детские, педагогические, родительские, 

совместные), куда приглашаются представители организаций-партнёров, на которых обсуждаются 

актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, страны;  

 - расширение сетевого взаимодействия и сотрудничества между педагогами города, как основных 

учебных заведений, так  дополнительных и высших; 
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 - поиск новых форм работы, в том числе и информационно коммуникативных по сетевому 

взаимодействию школьников города. Это возможность максимального раскрытия творческого потенциала 

ребенка. Данная деятельность, позволяет проявить себя оптимальным образом индивидуально или в группе, 

попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, показать публично достигнутый 

результат; 

− социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами 

с организациями-благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, 

ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное 

воздействие на социальное окружение. 

 При реализации модуля«Социальное партнерство» школа сотрудничает со следующими 

организациями: 

1. Профессиональные образовательные учреждения: 

− Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Пожарно-спасательный колледж «Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей»; 

− «Автомеханический колледж» Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение. 

2. Высшие учебные заведения: 

− Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной службы Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий имени героя Российской Федерации генерала армии Е.Н. Зиничева»; 

− Санкт-Петербургский государственный морской технический университет; 

− Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И. П. 

Павлова — федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

− Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»; 

3. Учреждения дополнительного образования: 

− Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр творчества и 

образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

− Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского 

(юношеского) технического творчества Фрунзенского района СПб «Мотор»; 

− Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение детский 

оздоровительно-образовательный туристский центр Санкт-Петербурга «Балтийский берег»; 

− Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Кино-досуговый 

центр «Чайка». 

4. Другие организации: 

− СПб ГКУ «Поисково-спасательная служба Санкт-Петербурга»; 

− Управление по Фрунзенскому району ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу; 

− Акционерное общество «Северо-Западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз-

Антей» - Обуховский завод» (АО «Обуховский завод»); 

− Пожарно-спасательная часть №58. Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы г. 

Санкт-Петербурга, Фрунзенский район; 

− Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение культуры «Санкт-

Петербургский государственный театр «Мастерская»; 
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− ГБУ ДО ЦППМСП Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

− 14 отдел полиции Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга; 

− Центр социальной помощи семье и детям Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в 

себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности 

педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и непрофессиональную 

составляющие такой деятельности: 

− циклы профориентационных занятий, направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

− профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие знания школьников о 

типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности; 

− экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

− посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

− совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

− участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет 

(ПРОектория, «Билет в будущее» и др); 

− участие в мероприятиях районного центра социализации детей и подростков на базе «Центра 

творчества и образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга»; 

− освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочной деятельности; 

− индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими профессии;  

Вариантные модули 

Модуль  «Кадетское воспитание» 

 Кадетские классы – это часть классных коллективов ГБОУ СОШ №364,права и обязанности кадет 

регламентируются Уставом ГБОУ СОШ №364, поощрения и дисциплинарные наказания, применяемые к 

кадетам, осуществляются в соответствии с «Положением о кадетском классе», «Положением о порядке 

поощрения и наказания кадет», «Положением о присвоении кадетских званий». 

На период обучения ученики распределяются по взводам (классам). Взвод (класс) делится на 

отделения. Обучающиеся кадетского класса обеспечиваются форменным обмундированием за счет 

бюджета Санкт-Петербурга. 

 Руководство образовательным и воспитательным процессом в кадетских классах школы, 

повседневной жизнью и деятельностью кадет осуществляют директор школы, заместитель директора по 

воспитательной работе с кадетскими классами, члены администрации. Непосредственным организатором 

образовательного процесса в кадетском классе, его деятельности является заместитель директора школы по 

воспитательной работе с кадетскими классами. Ответственность за соблюдение кадетами в повседневной 

жизни и деятельности правил внутреннего распорядка возлагается на классного руководителя. Внутри 
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социально-педагогической структуры кадетских классов во взаимоотношениях обучающихся кадетских 

классов, администрации школы и педагогического коллектива действуют особые правила, построенные на 

основе Устава Вооруженных сил РФ, Кодекса кадета.  

 В 7-11 классах образовательная деятельность организуется в рамках учебной, внеурочной 

деятельности, дополнительного образования. 

Образовательная деятельность в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования 

представлена предметами: комплексная подготовка кадет, включающая строевую подготовку, стрельбу, 

альпинизм, самбо; подготовка спасателя; психология ЧС; азбука Санкт-Петербурга. 

В школе разработаны и действуют внутренние документы: Положение о кадетских классах, 

Торжественная клятва кадета, Обязанности кадета школы, Обязанности командира отделения, Положение о 

кадетских наградах, Программа по кадетскому многоборью, различные инструкции и памятки командирам 

и классным руководителям, все они размещены на школьном сайте 

http://school364.spb.ru/school_life/kadetstvo/ 

 Школьные традиции имеют важное воспитательное значение в формировании и развитии личности 

кадета. Школьные традиции являются для нас целью, средством реализации воспитания кадет, процессом- 

воспитательная деятельность по организации жизни кадет и результатом нашего взаимодействия с 

кадетами, их окружением, родными и близкими. За время существования кадетских классов в школе 

сложились и продолжают творчески развиваться традиции: конкурс проектно-исследовательской 

деятельности «Лидер кадетских классов», «Передача штандартов кадетскими классами», «Кадетское 

многоборье», «Новогодний бал», «Краса кадетских классов», «День кадета», «Прощание со Знаменем 

кадетских классов выпускников», посадка елей выпускниками на кадетскую аллею, шефство над парком 

«Героев-пожарных» 

Модуль «Волонтерство» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть событийным и 

повседневным. Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества, как внимание, забота, 

уважение, развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный 

интеллект, эмпатию, умение сопереживать.  В ГБОУ СОШ № 364 существует волонтерский отряд 

«Спасатели», который занимается планированием, подготовкой и осуществлением волонтерских акций с 

привлечением обучающихся школы, коллективов классов и творческих объединений дополнительного 

образования. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется через основные виды добровольческой 

деятельности: 

На внешкольном уровне: 

− участие школьников в организации культурных, спортивных, гражданско-патриотических 

мероприятий районного и городского уровня: «Вахта памяти», «Ветеран живет рядом», «Звезда в окне», 

«Спасибо волонтеру», «Волонтеры победы» и т.д.; 

− участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, 

проводимых на базе школы (в том числе районного, городского характера);  

− участие в традиционных благотворительных акциях Санкт-Петербурга, таких как «Белый 

цветок», «Солнышко в ладошках», «Подарок солдату-защитнику», «Сундучок храбрости» и т.п.;  

− привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы (детские сады, 

детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и детям, учреждения здравоохранения): 

проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь по благоустройству территории данных учреждений «Трудовой десант»; 

− участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) в сборе помощи для 

http://school364.spb.ru/school_life/kadetstvo/
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нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных бедствий, военных конфликтов, 

чрезвычайных происшествий; 

− участие в акциях районного отделения РДШ «Территория детства»; 

− участие в совместной пропагандистской акции «Водители! Вы ведь тоже родители!». 

На уровне школы: 

− участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями 

школы; 

− участие обучающихся средней и старшей школы в работе с младшими школьниками: 

проведение для них физкультурно-оздоровительных мероприятий, праздников, утренников, тематических 

вечеров; 

− участие обучающихся в работе на прилегающей к школе территории (благоустройство клумб, 

уход за деревьями и кустарниками, посадка растений, уход за малыми архитектурными формами). 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 Действующие  на базе школы детские общественные  объединения – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ 

«Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении 

осуществляется через: 

− утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов 

общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т. п.), дающих обучающемуся 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

− организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества, как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: посильная помощь, 

оказываемая обучающимися пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы 

(проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т. п.); участие обучающихся в 

работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб) и др.; 

− рекламные  мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в 

форме игр, квестов, театрализаций и т. п.). 

 В школе функционируют: 

− Школьный спортивный клуб (ШСК) «Спасатель»; 

− Дружина юных пожарных (ДЮП); 

− Отряд юных инспекторов движения (ЮИД) «Светофор»; 

− Первичное отделение общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» (РДШ); 

− Волонтерский отряд «Спасатель». 

 Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

− реализацию в детском общественном объединении демократических процедур (коллективное 

планирование, личная и коллективная ответственность, выборность, взаимозаменяемость), дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 
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− реализацию мероприятий РДШ; 

− оказание помощи незащищенным слоям населения: детям-сиротам, многодетным семьям, 

инвалидам, пожилым одиноким людям, бездомным и другим; 

− помощь заповедным территориям, животным, озеленение, раздельный сбор отходов, 

экологическое просвещение и т.д. 

− просветительскую деятельность по профилактике заболеваний, в сфере экологии и защиты 

природы; 

− самоподготовку и взаимное обучение при подготовке к соревнованиям; допризывную 

подготовку. 

− неформальные встречи членов детского общественного объединения для обсуждения 

вопросов управления объединением, планирования дел в школе, празднования знаменательных для членов 

объединения событий; 

− лагерные сборы детского объединения, проводимые на базе загородного лагеря. Здесь, в 

процессе круглосуточного совместного проживания смены формируется костяк объединения, 

вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, формируется атмосфера 

сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел; 

− изучение ПДД, овладение практическими навыками безопасного поведения на улицах и 

дорогах и оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 

− участие в соревнованиях, слетах, конкурсах, фестивалях и мероприятиях, проводимых в 

рамках детского творчества: художественного (участники театральных коллективов и кружков 

художественной самодеятельности, юные художники и корреспонденты и т. д.), технического, спортивно-

технического; 

− проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде безопасности дорожного 

движения, противопожарной пропаганды и агитации, в дошкольных, общеобразовательных учреждениях с 

использованием различных форм и методов пропаганды; 

− поддержку, развитие и преемственность традиций и ритуалов в детском объединении, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки 

интернет-странички детского объединения в соцсетях, проведения традиционных огоньков – формы 

коллективного анализа проводимых детским объединением дел); афиширование успехов и достижений; 

− проведение мероприятий, направленных на изучение основ безопасного поведения, обучение 

навыкам в области начальной военной подготовки и гражданской обороны; 

− участие в мемориальных и гражданско-патриотических акциях района и города, в ритуалах 

знамённой группы и почётного караула 

Модуль «Школьный музей» 

 Для развития, обучения и воспитания подрастающего человека исключительно важны связь с 

прошлыми поколениями формирование культурной и исторической памяти. Чтобы учащийся мог 

проникнуться такими чувствами, недостаточно только прочесть, посмотреть или услышать нужную 

информацию, тут требуется прикоснуться к эпохе, потрогать ее руками и эмоционально пережить 

артефакты. 

 Помочь молодому поколению в решении этих проблем сегодня может такой уникальный 

социальный институт, как музей. Музей – это своеобразная модель системы культуры, играющая огромную 

роль в воспитании личности, которая призвана комплексно решать вопросы развития, обучения и 

воспитания подрастающего поколения на основе собранных детьми экспонатов, средствами экскурсионной 

и музейной деятельности. 
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   В ГБОУ СОШ № 364 с 1997 года функционирует школьный музей «Балтийские малютки» им. 

контр-адмирала Ю,С. Руссина исторической направленности. Помещение музея разделено на три 

пространства: музей «Балтийские малютки», экспозиция «Землянка», конференц-зал.  Работа школьного 

музея включает в себя деятельность по направлениям. 

− Поисково-исследовательская деятельность.  Систематический сбор документов, работа в 

архивах, библиотеках, фондах музеев, памятников материальной и духовной культуры. 

− Систематизация собранных экспонатов (оформление, постановка на учет); уроки школьного 

музееведения в пополнение фондов школьного музея по утвержденным темам. 

− Экспозиционная деятельность. Построение музейной экспозиции, создание   тематических 

выставок, посвященных памятным датам нашей истории. 

− Просветительская работа. Вовлечение в работу музея значительного числа школьников, их 

родителей, учителей. Проведение Уроков мужества («Недели воинской славы»: «День неизвестного 

солдата», библиотечные уроки «День Героев отечества», «День конституции РФ», «День моряка 

подводника», Музейные уроки, посвященные полному снятию блокады Ленинграда и другие), встреч с 

ветеранами войн и жителями блокадного Ленинграда, участие в городских и районных мероприятиях: 

«Городской конкурс юных экскурсоводов», «Районный конкурс юных экскурсоводов», районная 

конференция «Война. Блокада. Ленинград», реализация школьного проекта «История одного предмета». 

− Экскурсионно-массовая деятельность. Проведение экскурсий по экспозициям музея, создание 

виртуальных экскурсий и видеороликов, уроки в музее, уроки в классах с использованием музейных 

предметов. 

Модуль «Школьное медиа» 

 Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. Воспитательный 

потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

− выпуск стенгазет, «Боевых листков», ведение групп класса в социальных сетях, 

осуществляемое творческим активом класса; 

− школьная газета «Кадетский вестник».Создание газеты не просто раскрытие творческих 

способностей обучающихся, освещение школьных событий, создание живой, активно работающей 

информационной среды, но и демонстрация технических возможностей новых информационных 

технологий в образовании. Программа позволяет включать обучающихся в различные формы деятельности: 

пробовать свои силы в качестве корреспондента, наборщика, корректора. На страницах газеты размещается 

информация о различных мероприятиях, общешкольных ключевых делах, занятиях кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления; организуются конкурсы рассказов, поэтических 

произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей;организуются конкурсы рассказов, 

поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; для старшеклассников на 

страницах,  размещаются материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях.  Выпуски 

газет к различным праздничным и юбилейным датам, выпуск номеров к школьным предметным неделям,  

проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем. 

Учащиеся успешно осваивают программы PowerPoint, Paint Net, Adobe Photoshop и др., самостоятельно 

готовят материалы для школьной газеты. 

− Школьная медиа-группа – разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения 

деятельности образовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной 

диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для школы вопросы;  
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− школьное радио, целью которого является организация, популяризация и информационная 

поддержка общешкольных ключевых дел, работы кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления. Редакционный совет проводит тематические радиопередачи: «День учителя», 

«Именинники месяца» «День конституции», «День воссоединения Крыма с Россией», «Первый человек в 

космосе», «Фронтовыми дорогами». Работа школьников в редакционном совете радио обеспечивает 

получение опыта организаторской деятельности, публичного выступления, реализации своего творческого 

потенциала; дает возможность проявить себя в одной из возможных ролей (организатора школьного дела, 

автора передачи, диктора, ответственного за музыкальное сопровождение и т.д.) 

− освещение школьных событий и достижений в районных социальных сетях («Вестюша» и 

др.); 

участие школьников в районных конкурсах школьных медиа. 

 
2.3.4. Основныенаправлениясамоанализавоспитательнойработы 

 

Самоанализорганизуемойвобразовательнойорганизациивоспитательнойработыосу-

ществляется по выбранным самой образовательной организацией направлениям и 

проводитсясцельювыявленияосновныхпроблемшкольноговоспитанияипоследующегоих 

решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с при-

влечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации образова-

тельнойорганизации) внешнихэкспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательнойработывобразовательной организации, являются: 

▪ принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующийэкспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогическим ра-ботникам,реализующимвоспитательныйпроцесс; 

▪ принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспер-

тов на изучение не количественных его показателей, а качественных — таких, как со-

держание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обуча-

ющимисяи педагогическимиработниками; 

▪ принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертовна использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельностипедагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умело-го планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и со-держанияихсовместной собучающимисядеятельности; 

▪ принцип разделённой ответственности за результаты личностного развития обучающих-

ся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающих-

ся — это результат как социального воспитания (в котором образовательная 

организацияучаствуетнарядусдругимисоциальнымиинститутами),такистихийнойсоциали

зацииисаморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации воспита-
тельногопроцессамогут бытьследующие. 

 

Результатывоспитания,социализацииисаморазвитияобучающихся 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личност-

ногоразвития обучающихся каждогокласса. 

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем директора 

повоспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методиче-ского объединения классных руководителей или педагогическом совете 

образовательной орга-низации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
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саморазвитияобучающихсяявляется педагогическоенаблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредоточивается на следующих вопросах: 

какиепрежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихсяудалось решить 

заминувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемыпоявились,над чемдалеепредстоитработатьпедагогическомуколлективу. 
 

Состояние организуемой в образовательной организации совместной 

деятельностиобучающихсяи взрослых 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в образо-

вательной организации интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей сов-

местнойдеятельностиобучающихся и взрослых. 

Анализ осуществляется заместителем директора по воспитательной работе, классными ру-

ководителями, активом старшеклассников и родителями (законными представителями), хоро-

шознакомыми сдеятельностьюобразовательной организации. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в образовательной организа-

циисовместнойдеятельностиобучающихсяипедагогическихработниковмогутбытьбеседыс 

обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими работни-

ками, лидерами ученического самоуправления, при необходимости — их анкетирование. По-

лученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руко-

водителейили педагогическомсовете образовательнойорганизации. 

Вниманиеприэтомсосредоточиваетсянавопросах,связанныхскачеством: 

▪ проводимыхобщешкольныхключевыхдел; 

▪ совместнойдеятельностиклассныхруководителейиихклассов; 

▪ организуемойвобразовательнойорганизациивнеурочнойдеятельности; 

▪ реализацииличностноразвивающегопотенциалашкольных уроков; 

▪ существующеговобразовательнойорганизацииученическогосамоуправления; 

▪ функционирующихнабазеобразовательнойорганизациидетскихобщественныхобъ-

единений; 

▪ проводимыхвобразовательнойорганизацииэкскурсий,экспедиций,походов; 

▪ профориентационнойработыобразовательнойорганизации; 

▪ работышкольных медиа; 

▪ организациипредметно-эстетическойсредыобразовательнойорганизации; 

▪ взаимодействияобразовательнойорганизацииисемейобучающихся. 

Итогом самоанализа реализуемой в образовательной организации воспитательной 

работыявляется перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическомуколлективу. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙПЛАННАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

НА 2022/23 УЧЕБНЫЙ ГОД  (ФГОС НОО 

утвержденприказомМинистерствапросвещенияРФот 31.05.2021№286) 

Пояснительная записка 

I. Общие положения 

Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план составлен на основе 

следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 
«Обутверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начальногообщегообразования»(зарегистрировано вМинюсте РФ05.07.2021 №64100); 

3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 

главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28. 

4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021. 

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 22.03.2021 № 115 (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года). 

6. Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/23 учебном 

году»; 

Учебный план основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ 

СОШ № 364 фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся при пятидневной учебной неделе, состав и структуру предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение, по классам и учебным предметам.  

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет учебных предметов, курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования. Продолжительность учебного года при получении 

начального общего образования для 1-х классов составляет 33 недели, для 2–4-х классов – 34 недели.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. При 

распределении часов учтен ступенчатый режим в 1-м классе: в сентябре–декабре уроки длятся по 35 

минут, в январе–мае – по 40 минут. 

Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня: 

• для 1-х классов – не более четырех уроков; 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/XA00LUO2M6/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/XA00LUO2M6/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/XA00LUO2M6/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/
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• 2–4-х классов – не более пяти уроков. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, курсов, 

модулей из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 

1.2.3685-21.  

В учебном плане начального общего образования ГБОУ СОШ № 364 выделено: 

• в 1-х классах – 21 час в неделю; 

• 2–4-х классах – 23 часа в неделю. 

Общее количество часов учебных занятий за четыре года составляет 3039 часов. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

II. Особенности учебного плана начального общего образования 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования с учетом обязательных для изучения учебных 

предметов. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 

1. «Русский язык и литературное чтение»; 

2.  «Иностранный язык»; 

3. «Математика и информатика»; 

4. «Обществознание и естествознание («Окружающий мир»)»; 

5. «Основы религиозных культур и светской этики»; 

6. «Искусство»; 

7. «Технология»; 

8. «Физическая культура». 

Языком образования в ГБОУ СОШ № 364 является русский язык. 

Изучение информатики в 1–4-х классах осуществляется в рамках учебных предметов 

обязательной части учебного плана. Достижение предметных и метапредметных результатов, 

связанных с использованием информационных технологий, достигается за счет включения 

тематических разделов или модулей в программы следующих учебных предметов: 

• «Математика» – раздел «Математическая информация» (предполагает развитие навыков 

поиска и применения информации, использование разнообразных источников информации, в 

том числе сети Интернет); 

• «Окружающий мир» – модуль «Безопасность в сети Интернет» (обеспечивает достижение 

предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием информационных 

технологий); 

• «Изобразительное искусство» – модуль «Азбука цифровой графики» (предусматривает 

изучение фотографии, работу в программах Paint, Picture Manager и PowerPoint, виртуальные 

путешествия); 

• «Технология» – модуль «Информационно-коммуникативные технологии» (обеспечивает 

достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием 

информационных технологий). 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00MA02MT/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00MA02MT/
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Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в объеме 1 час в 

неделю в 4-м классе. На основании заявлений родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в учебном плане представлены модули «Основы религиозных 

культур народов России», «Основы православной культуры» и «Основы светской этики». 

При проведении занятий по учебным предметам «Иностранный язык» (во 2–4-х классах) 

и «Основы религиозных культур и светской этики» (в 4-х классах) существляется деление классов на 

две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, используется на увеличение учебных 

часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов, курсов, модулей из перечня, 

предлагаемого ГБОУ СОШ № 364: 

1. В 1-3 классах при 2 часах физкультуры в обязательной части добавлен 1 час физкультуры в 

части, формируемой участниками образовательных отношений (таблица 6.6. СанПиН 

1.2.3685-21).  

III. Промежуточная аттестация обучающихся 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации» ГБОУ СОШ №364.  

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, определяется 

рабочими программами учебных предметов, учебных и внеурочных курсов, учебных модулей и 

календарным учебным графиком начального общего образования. Формы промежуточной 

аттестации учебных предметов, учебных и внеурочных курсов, учебных модулей представлены в 

таблице: 

Предметы, курсы, 

модули 

Классы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 

1-й Листы индивидуальных достижений 

2-й Контрольное списывание, диктант с грамматическим 

заданием 

3-й Диктант с грамматическим заданием, изложение 

4-й Комплексная контрольная работа, изложение 

Литературное чтение 

1-й Таблицы отслеживания динамики учебных достижений 

обучающихся 

2–3-й Техника чтения, тематический тест 

4-й Выразительное чтение, сочинение 

Иностранный язык 

(английский) 

2-й Словарный диктант, перевод с иностранного языка на 

русский 

3–4-й Контрольная работа 

Математика 
1-й Листы индивидуальных достижений 

2–4-й Контрольная работа 

Окружающий мир 

1-й Листы индивидуальных достижений 

2–3-й Тематический тест 

4-й  Проект 

ОРКСЭ 4-й Тематический тест 
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Предметы, курсы, 

модули 

Классы Формы промежуточной аттестации 

Изобразительное 

искусство 

1-й Условная шкала 

2–4-й Выполнение рисунков 

Музыка 
1-й  Тетрадь открытий 

2–4-й Тематический тест 

Технология 
1-й Тетрадь открытий 

2–4-й Проект 

Физическая культура 
1-й Условная шкала 

2–4-й Сдача нормативов, тематический тест 

Недельный учебный план начального общего образования по ФГОС НОО 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Всего 1-й 

класс 

2-й 

класс 

3-й 

класс 

4-й  

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 

4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(«Окружающий 

мир») 

Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 1 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 
Физическая культура 

2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы, курсы, модули по 

выбору: 

1 1 1 – 3 

Физическая культура 1 1 1 -- 3 

Всего в неделю 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная 21 23 23 23 90 
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нагрузка (при 5-дневной неделе) в 

соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами 

 

 

Годовой учебный план начального общего образования по ФГОС НОО 

(пятидневная учебная неделя) 

 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Всего 1-й 

класс 

2-й 

класс 

3-й 

класс 

4-й класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

– 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 

132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(«Окружающий 

мир») 

Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 34 34 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Музыка 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 
Физическая культура 

66 68 68 68 270 

Итого 660 748 748 782 2938 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы, курсы, модули по 

выбору: 

33 34 34 – 101 

Физическая культура 33 34 34 -- 101 

Всего в неделю 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной неделе) в 

соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами 

693 782 782 782 3039 
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3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2022/23 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Учебныйгодначинается 01сентября2022года,заканчивается31августа2023года. 

Учебныезанятияпродолжаются: 

− Iкласс–с01.09.2022по 25.05.2023сучетом дополнительныхканикул; 

− II-IVклассы–с01.09.2022 по25.05.2023; 

2022-2023учебныйгодпредставлен: 

− учебнымипериодами:учебныечетверти (1-4, классы) 

Учебныйпериод Дата 

Начало Окончание 

1четверть 01.09.2022 27.10.2022 

2четверть 07.11.2022 27.12.2022 

3четверть 09.01.2023 23.03.2023 

4четверть 03.04.2023 25.05.2023 

 

− Каникулами 

Продолжительностьканикулвтечениеучебногогода: 

− Осенниеканикулы–с 28.10.2022г.по06.11.2022г.(10дней); 

− Зимниеканикулы –с28.12.2022г.по08.01.2023г.(12дней); 

− Весенниеканикулы–с 24.03.2023г.по02.04.2023г.(10дней); 

− Дополнительные каникулы для 

первоклассниковс13.02.2023 г.по 19.02.2023 г.(7 
дней). 

Учебныезанятиядляучащихся1-4классовпроводятсяводну(первую)смену.Началоза-нятийв09 

часов 00 минут. 

Продолжительностьучебнойнедели. 

1-4классыобучаютсяв режиме5-дневнойнедели 

Продолжительностьуроков: 

− Обучениевпервыхклассахосуществляетсяссоблюдениемследующихтребова-ний: 

− учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первуюсмену; 

− обучение в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 

35минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-

май – по 4урокапо 40минут каждый); 

− Продолжительностьуроковво2-4классах –45минут. 

− Между началом занятий по внеурочной деятельности и последним уроком обяза-
тельныхзанятийустраиваетсяперерывпродолжительностьюнеменее30минут. 

− Между началом занятий по дополнительным общеобразовательным 

программами последним уроком обязательных занятий устраивается перерыв 
продолжитель-ностьюнеменее20 минут. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебных четвертей и итгам учебного 

года со 2-го класса и устанавливает соответствие индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся планируемым результатам освоения основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Ежегодно решением педагогического совета ГБОУ СОШ №364 определяется перечень учебных предметов, 

выносимых на итоговую аттестацию, устанавливаются порядок и формы её проведения; система оценок при 

проведении итоговой аттестации обучающихся. На итоговую аттестацию выносится не более 2 предметов. 

Итоговая аттестация проводится с 20 апреля по 08 мая 2023 года без прекращения образовательного 

процесса. 
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3.3. ПЛАНВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2022/23 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(ФГОС НОО утвержденприказомМинистерствапросвещенияРФот 31.05.2021№286) 

Пояснительнаязаписка 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС начального общего образова-

ния следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных 

отклассно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения образо-

вательной программы начального общего образования и программы основного общего образо-

вания. 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими 

нормативнымидокументамии методическими рекомендациями: 

− Федеральнымзаконом«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»от29.12.2012 

№273-ФЗ; 

− Приказом Министерства просвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утвержде-

ниифедерального государственного образовательного стандарта начального об-

щегообразования»; 

− Методическимирекомендациямипоуточнениюпонятияисодержаниявнеурочнойдея

тельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ(Приложение к письму Министерства образования и науки Российской 

Федерацииот18.08.2017 №09-1672); 

− Инструктивно-методическимписьмомКомитетапообразованиюот21.05.2015г. 

№ 03-20-2057/15-00 «Об организации внеурочной деятельности при 

реализациифедеральногогосударственногообразовательногостандартаначальногообщего 

образования и основного общего образования в образовательных 

организацияхСПб»; 

− Письмом Министерства просвещения РФ от 07.05.2020 № ВБ – 976/04 «О реализа-

ции курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, до-

полнительных общеобразовательных программ с использованием 

дистанционныхтехнологий»; 

− санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и мо-

лодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарно-

говрачаРоссийской Федерацииот28.09.2020№28(далее–СП2.4.3648-20); 

− санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические норма-

тивы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человекафакторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государ-ственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

(далее –СанПиН1.2.3685-21); 

− распоряжением Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формирова-

нии календарных учебных графиков государственных образовательных учрежде-

ний Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы,на2022/2023учебномгоду». 

 
Учебный план внеурочной деятельности является организационным механизмом реализа-

ции основной образовательной программы начального общего образования. Данный 

учебныйплан определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 
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внеурочной дея-тельности с учетом возможностей школы.План внеурочной деятельности 

обеспечивает 

учетиндивидуальныхособенностейипотребностейобучающихсяипредоставляетвозможностьвыб

ора занятий внеурочной деятельностью каждому обучающему в объеме до 10 часов в неде-лю. 

Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности, ра-

бочие программы внеурочной деятельности и определяет формы организации образовательно-

го процесса в рамках реализации основной образовательной программы начального 

общегообразования, основного общего образования. Время, отведенное на внеурочную 

деятельность,не учитывается при определении максимально допустимой недельнойнагрузки 

обучающих-ся. 

Припроведениизанятийвнеурочнойдеятельностидопускаетсяделениеклассанагруп- 

пы. 

Цель внеурочной деятельности – содействие в обеспечении достижения 

планируемыхрезультатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования,создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 

свободноговыбора,созданиеусловий,обеспечивающихдостижениеучащимисянеобходимогодля

жизнив обществе социального опыта и формирования у обучающихся принимаемой 

обществом си-стемы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации 

каждого обу-чающегося во внеурочное время, создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активиза-цию социальных, интеллектуальных интересов обучающихся, 

развитие здоровой, творческирастущей личности, с сформированной гражданской 

ответственностью и правовым самосозна-нием,способнойнасоциальнозначимую практическую 

деятельность. 

ВедущимиидеямиучебногопланавнеурочнойдеятельностиГБОУСОШ №364являются: 

− создание условий для достижения обучающимися уровня образованности, соот-

ветствующегоихличностномупотенциалу; 

− ориентациянадостижениеученикамисоциальнойзрелости; 

− удовлетворениеобразовательныхпотребностей учащихсяиихродителей. 

 
Приэтомрешаютсяследующиеосновныезадачи: 

− поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых ре-

зультатовосвоения программыначального общегообразования; 

− совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных уме-

нийвразновозрастнойшкольной среде; 

− формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом 

правилбезопасногообразажизни; 

− повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познава-

тельной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и ин-

дивидуальных особенностейучастников; 

− развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление ка-

честв, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение дого-

вариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, 

ответственность;становление умений командной работы; 

− поддержка детских объединений, формирование умений ученического само-

управления; 

− формированиекультурыповедениявинформационнойсреде. 
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Школа несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке ответ-

ственность за качество образования, за его соответствие федеральному государственному об-

разовательномустандартуначальногообщегообразования,заадекватностьприменяемыхформ, 

методов и средств организации образовательного процесса возрастным психофизиоло-

гическим особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, 

требованиямохраныихжизнии здоровья. 

 

Ожидаемыерезультаты 

Личностныерезультаты: 

− готовностьиспособностьксаморазвитию; 

− сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые установки, отражаю-

щие индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции личностных ка-

честв; 

− сформированностьосновгражданскойидентичности. 

Предметныерезультаты: 

− получениеновогознанияиопытаегоприменения. 

Метапредметныерезультаты: 

− освоениеуниверсальныхучебныхдействий; 

− овладениеключевымикомпетенциями. 

 
Принципыорганизациивнеурочнойдеятельности: 

− соответствиевозрастнымособенностямобучающихся; 

− преемственностьстехнологиямиучебнойдеятельности; 

− опоранатрадиции; 

− опоранаценностивоспитательнойсистемышколы. 

Воспитательныйрезультатвнеурочнойдеятельности–непосредственноедуховно-

нравственное приобретение обучающегося, благодаря его участию в том или ином виде дея-

тельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние (последствие) того или ино-

годуховно-нравственногоприобретениянапроцессразвитияличностиобучающегося. 

 

Реализуемыенаправлениявнеурочнойдеятельности. 

 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

младшегошкольника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы 

представляют-ся в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-

ориентированные харак-теристики.Привыборенаправленийиотборесодержанияобученияшкола 

учитывает: 

– результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы 

итрудности ихучебной деятельности; 

– возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных заня-

тийи ихсодержательнаясвязь сурочной деятельностью; 

– особенности информационно-образовательной среды школы, национальные и куль-

турныеособенностирегиона. 

 
1. Спортивно-оздоровительнаядеятельность 
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Направленанафизическоеразвитиешкольника,углублениезнанийоборганизациижиз-

ниидеятельности сучетомсоблюденияправилздоровогобезопасногообразажизни. 

 

2. Проектно-исследовательскаядеятельность 

Организуетсякакуглубленноеизучениеучебныхпредметоввпроцессесовместнойдея-тельностипо 

выполнению проектов. 

 
3. Коммуникативнаядеятельность 

Направленанасовершенствованиефункциональнойкоммуникативнойграмотности,культур

ыдиалогическогообщения исловесного творчества. 

 
4. Художественно-эстетическаятворческаядеятельность 

Организуется как система разнообразных творческих мастерских по развитию художе-

ственного творчества, способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, 

атакжестановлениюуменийучаствовать втеатрализованнойдеятельности. 

 
5. Информационнаякультура 

Предполагает учебные курсы в рамках внеурочной деятельности, которые 

формируютпредставления младших школьников о разнообразных современных 

информационных сред-ствахи навыкивыполнения разныхвидов работнакомпьютере. 

 
6. Интеллектуальныемарафоны 

Система интеллектуальных соревновательных мероприятий, которые призваны 

развиватьобщую культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные интересы и 

способности ксамообразованию. 

 
7. «Учениесувлечением!» 

Включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда учитель 

непосредственнопомогаетобучающемусяпреодолетьтрудности,возникшиеприизученииразныхп

редметов. 

 

Формыорганизациивнеурочнойдеятельности 
 

Выборформорганизациивнеурочнойдеятельностиподчиняетсяследующимтребовани- 

ям: 

– целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач кон-

кретногонаправления; 

– преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственноеактивное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе 

совместной (пар-ной,групповой, коллективной); 

– учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или 

иноенаправлениевнеучебной деятельности; 

– использованиеформорганизации,предполагающихиспользованиесредствИКТ. 

Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть 

следующие:учебные курсы и факультативы; художественные, музыкальные и спортивные 

студии; сорев-новательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-

исследования; об-щественнополезныепрактики и др. 

 

Организациявнеурочнойдеятельности 
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В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

перерывмежду последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности составляет не 

менее 30минут.Наоснованииинструктивно-

методическогописьмаКомитетапообразованиюот21.05.2015 г. № 03-20-2057/15-00 «Об 

организации внеурочной деятельности при реализациифедерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

иосновногообщегообразованиявобразовательныхорганизацияхСанкт-Петербурга»продол- 

жительность занятий внеурочной деятельности в 1-4 классах составляет 35 минут.Продолжи-

тельность занятий внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления состав-

ляет 40 минут (с учетом подготовки к занятиям). Перерыв между занятиями внеурочной дея-

тельностинеменее10минут.Домашниезадания непредусмотрены. 

Реализация курсов внеурочной деятельности осуществляется без балльного 

оцениваниярезультатовосвоения курса. 

Расписаниевнеурочныхзанятийсоставляетсяотдельноотрасписанияуроков. 

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного 

образования(спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях), в школьном 

отделении допол-

нительногообразованиядетей,количествочасоввнеурочнойдеятельностисокращается. 

Текущий контроль за посещением обучающимися класса занятий внеурочной деятельно-

сти в школе и учет занятости обучающихся в организациях дополнительного образования де-

тей (спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях), в школьном 

отделениидополнительного образования детей осуществляется педагогами, ведущими 

внеурочную дея-тельность,классными руководителями. 

Недельный учебный план начальной школы (при пятидневной учебной неделе) представ-

ленвтаблице. 

 

Названиепрограммы 
Количествочасоввнеделю 

 

Всего 

часов 1а 1б 1в 

«Подвижные игры» 1 1 1 
3 

«Разговороважном» 1 1 1 3 

«Функциональнаяграмотность» 1 1 1 3 

«Умникии умницы» 1 1 1 3 

«Клуб любителей чтения» - 1 - 
1 

Хор «Звонкие голоса» 1 - - 
1 

«Шахматы» 1 - 1 
2 

«Весёлый карандаш» - 1 1 
2 

«Тропинка к своему «Я» 1 1 1 
3 

ИТОГО 7 7 7 21 

Всеговгод 231 231 231 693 
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Финансовоеобеспечениевнеурочнойдеятельности 

 

Финансовое обеспечение реализации рабочих программ внеурочной деятельности осу-

ществляетсяврамкахфинансированияосновныхобщеобразовательныхпрограммзасчетсредств на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание госу-дарственных 

услуг в рамках нормативов расходов на реализацию основных общеобразова-

тельныхпрограмм, определяемых субъектом РоссийскойФедерации. 
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3.4. КАЛЕНДАРНЫЙПЛАНВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫ 

 
Пояснительнаязаписка 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В 

немконкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к 

данному учеб-номугодуиуровню образования. 

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы 

воспи-тания: как инвариантными, так и вариативными — выбранными самой 

образовательной орга-низацией. При этом в разделах плана, в которых отражается 

индивидуальная работа сразу не-скольких педагогических работников («Классное 

руководство», «Школьный урок» и 

«Курсывнеурочнойдеятельности»),делаетсятолькоссылканасоответствующиеиндивидуал

ьныепрограммыи планы работы данныхпедагогов. 

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана 

основыва-ется на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных 

классов и паралле-лей, совместной со взрослыми посильной ответственности за их 

планирование, подготовку,проведениеи анализ. 

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, мероприятий 

ка-лендарного плана, назначаются в каждой образовательной организации в 

соответствии с име-ющимися в её штате единицами. Ими могут быть заместитель 

директора по воспитательнойработе, советник по воспитанию, педагог-организатор, 

вожатый, социальный педагог, класс-ный руководитель, педагог дополнительного 

образования, учитель. Целесообразно привлече-ние к организации также родителей 

(законных представителей), социальных партнёров обра-зовательнойорганизации и 

самихобучающихся. 

При формировании календарного плана воспитательной работы образовательная 

организа-ция вправе включать в него мероприятия, рекомендованные федеральными и 

региональнымиорганамиисполнительнойвласти,осуществляющимигосударственноеупра

влениевсфереобразования, в том числе из Календаря образовательных событий, 

приуроченных к государ-ственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиямроссийской истории и культуры, а также перечня 

всероссийских мероприятий, 

реализуемыхдетскимиимолодёжнымиобщественнымиобъединениями. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с 

происходя-щими в работе образовательной организации изменениями: 

организационными, кадровыми,финансовымии т.п. 

 

Примечание: КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2022-2023 учебный год является Приложением к Программе воспитания 
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3.5. СИСТЕМАУСЛОВИЙРЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫНАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 

Системаусловийреализациипрограммыначальногообщегообразования,созданнаявГБОУСОШ№36

4Фрунзенскогорайона,направленана: 

▪ достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального обще-
гообразования, втом числеадаптированной; 

▪ развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и интере-

сов,самореализациюобучающихся,втомчислеодарённых,черезорганизациюурочнойивне-

урочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную 

деятельность,профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 

возможностей организа-цийдополнительногообразованияисоциальныхпартнёров; 

▪ формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные за-

дачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапред-

метных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми навы-

ками,составляющимиосновудальнейшегоуспешногообразованияиориентациюв 

мирепрофессий; 

▪ формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ 

ихгражданственности,российской гражданскойидентичности; 

▪ индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации индиви-

дуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихсяприподдержкепедагогическихработников; 

▪ участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы начального об-

щего образования и условий её реализации, учитывающих особенности развития и возможно-

сти обучающихся; 

▪ включениеобучающихсявпроцессыпреобразованиясоциальнойсреды(класса,школы),формиров

ания у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации соци-

альныхпроектов ипрограммприподдержкепедагогическихработников; 

▪ формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, обще-

ственной,проектной,учебно-исследовательской,спортивно-

оздоровительнойитворческойдеятельности; 

▪ формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасногодлячеловекаи окружающей егосреды образа жизни; 

▪ использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий,направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных 

форм наставни-чества; 

▪ обновление содержания программы начального общего образования, методик и технологий 

еёреализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающих-ся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с 

учётом нацио-нальныхикультурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

▪ эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических 

ируководящих работников организации, повышения их профессиональной, 

коммуникативной,информационнойиправовой компетентности; 

▪ эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механизмов фи-
нансированияреализации программначального  общегообразования. 
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При реализации настоящей образовательной программы начального общего образования в рам-

ках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на обеспече-

ниекачестваусловий реализацииобразовательной деятельности1. 

 

 

№ 

Наименование организа-

ции (юридического 

лица),участвующего 

в реализации 

сетевойобразователь

ной про-граммы 

 
Ресурсы,испо

льзуемые 

при реализации 

основнойобразовательнойпр

ограммы 

 

Основания исполь-

зования 

ресурсов(соглашен

ие, дого-вор 

и т.д.) 

1 
   

2 
   

3 
   

 

 
3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начальногообщегообразования 
 

Для реализации программы начального общего образования ГБОУ СОШ № 364 укомплектована 

кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, свя-

занныхсдостижениемцелейи задачобразовательной деятельности. 

Обеспеченностькадровымиусловиямивключаетвсебя: 

▪ укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

инымиработниками; 

▪ уровеньквалификациипедагогическихииныхработниковобразовательнойорганизации,участву

ющих в реализации основной образовательной программы и создании условий для 

еёразработкии реализации; 

▪ непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной ор-

ганизации,реализующейобразовательнуюпрограммуначальногообщегообразования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

инымиработниками характеризируется замещением 100 % вакансий, имеющихся в соответствии с 

утвер-ждённымштатнымрасписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, участ-

вующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для её 

разработкии реализации, характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, 

соответствую-щейдолжностнымобязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должност-

ных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а 

такжеправ, ответственности и компетентности работников образовательной организации, служат 

квали-фикационные характеристики, указанные в квалификационных справочниках, и (или) 

профессио-нальныхстандартах(при наличии). 

Восновудолжностныхобязанностейположеныпредставленныевпрофессиональномстандарте 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщённые трудовые функции, 

которыемогут бытьпоручены работнику, занимающемуданную должность. 

 
1 Приотсутствиисетевоговзаимодействиясдругимиорганизациямиприреализацииосновнойобразовательнойпро-

граммыданнаяинформацияисключаетсяизосновнойобразовательнойпрограммы. 
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Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, участ-

вующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для её 

разработкии реализации, характеризуется также результатами аттестации — квалификационными 

категория-ми. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образованиив Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия 

занимаемымдолжностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учётом желания 

педагогиче-ских работников в целях установления квалификационной категории. Проведение 

аттестации педа-

гогическихработниковвцеляхподтвержденияихсоответствиязанимаемымдолжностямосу-

ществляется не реже одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной 

деятельностиаттестационнымикомиссиями,самостоятельноформируемымиобразовательнойорганиз

ацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических ра-

ботников осуществляетсяаттестационными комиссиями, формируемымифедеральными органа-

миисполнительнойвласти,введениикоторыхэтиорганизациинаходятся.Проведениеаттеста-ции в 

отношении педагогических работников образовательных организаций, находящихся в веде-

ниисубъектаРоссийскойФедерации,муниципальныхичастныхорганизаций,осуществляетсяаттестаци

оннымикомиссиями,формируемымиуполномоченнымиорганамигосударственнойвластисубъектовР

оссийскойФедерации. 

Информация об уровне квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реали-

зации настоящей основной образовательной программы и создании условий для её разработки 

иреализации,может оформляться следующимобразом: 
 

Фамилия Имя 

Отчество 

Звание, ученая 

степень 

Квалификационная 

категория 
Должность 

Учителя начальных классов 

Андреева Дарья 

Владимировна 
  Учитель начальных 

классов 

Гусева Ольга 

Николаевна 
 Высшая категория 

Учитель начальных 

классов 

Гуцева Елена 

Владимировна 
 Высшая категория 

Учитель начальных 

классов 

Дризовская Виктория 

Ильинична 
 Высшая категория 

Учитель начальных 

классов 

Иванова Елена 

Алексеевна 
 Первая категория 

Учитель начальных 

классов 

Коротаева Анна 

Андреевна 
 Первая категория 

Учитель начальных 

классов 

Лежнина Ирина 

Анатольевна 
 Первая категория 

Учитель начальных 

классов 

Лахман Елена 

Георгиевна 
 Первая категория 

Учитель начальных 

классов 

Наурбиева Татьяна 

Николаевна 
 Первая категория 

Учитель начальных 

классов 

Потапова Евгения 

Юрьевна 
 Высшая категория 

Учитель начальных 

классов 

Ярошенко Светлана 

Владимировна 

Почетная грамота 

Минобрнауки РФ 
Первая категория 

Учитель начальных 

классов 

Воспитатели ГПД 

Афанасьева Алла 

Васильевна 

Почетная грамота 

Минобрнауки РФ 
Первая категория Воспитатель ГПД 

Горюнова Лариса 

Алексеевна 
 Первая категория Воспитатель ГПД 

Дианова Лариса 

Анатольевна 
  Воспитатель ГПД 

Зеленицкая Светлана  Высшая категория Воспитатель ГПД 
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Борисовна 

Кудрявцева Марина 

Владимировна 
 Первая категория Воспитатель ГПД 

Кураксина Наталья 

Викторовна 
 Первая категория Воспитатель ГПД 

Оруджова Аксана 

Низами кызы 
  Воспитатель ГПД 

Сивцова Милана 

Сергеевна 
  Воспитатель ГПД 

Сычева Ирина 

Прокопьевна 
  Воспитатель ГПД 

Титаренко Зоя 

Александровна 
 Высшая категория Воспитатель ГПД 

Учителя-предметники 

Бажанова Галина 

Сергеевна 
  Учитель 

английского языка 

Захаренко Любовь 

Валентиновна 
  Учитель 

английского языка 

Куденцова Ирина 

Владимировна 
 Высшая категория 

Учитель 

английского языка 

Новикова Ирина 

Валентиновна 
 Первая категория 

Учитель 

английского языка 

Тервинская Наталья 

Владимировна 
 Высшая категория 

Учитель 

английского языка 

Репина Алёна 

Михайловна 
  Учитель 

физкультуры 

Кузьмина Софья 

Павловна 
  Учитель 

физкультуры 

Хвостов Сергей 

Филиппович 

знак "Почетный 

работник общего 

образования РФ" 

Высшая категория 
Учитель 

физкультуры 

Ядрышников Антон 

Павлович 
 Первая категория 

Учитель 

физкультуры 

Ярославцева Марина 

Юрьевна 
 Высшая категория Учитель музыки 

Трубникова Регина 

Леонидовна 

знак "Почетный 

работник общего 

образования РФ" 

Высшая категория Учитель-логопед 

Кроме того, ГБОУ СОШ № 364 укомплектована вспомогательным персоналом, обеспечивающим 

создание и сохранение условий материально-технических и информаци-онно-

методическихусловийреализации основнойобразовательнойпрограммы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. Ос-

новным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенци-

ала образовательной организации является обеспечение адекватности системы непрерывного педа-
гогическогообразованияпроисходящимизменениямвсистемеобразования вцелом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников образователь-

ной организации, участвующих в разработке и реализации основной образовательной 

программыначального общего образования, характеризуется долей работников, повышающих 

квалификациюнереже1 разав3 года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие соответ-

ствующуюлицензию. 

В ходе реализации основной образовательной программы предполагается оценка качества и ре-

зультативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, 

атакжеопределения стимулирующей частифондаоплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работниковобразованияк реализации ФГОСначального общегообразования: 

— обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей совре-
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менногообразования; 

— освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатамеё освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятель-ности обучающихся; 

— овладениеучебно-методическимииинформационно-методическимиресурсами,необходи-

мымидляуспешного решениязадачФГОСначального общегообразования. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня педа-

гогическихработников,участвующихвразработкеиреализацииосновнойобразовательнойпро- 

граммы начального общего образования, является система методической работы, 

обеспечивающаясопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС начальногообщегообразования. 

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования 

рассматриваютсяметодическими объединениями, действующими в образовательной организации, а 

также методиче-скими и учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, 

действующими намуниципальноми региональномуровнях. 

Педагогическими работниками образовательной организации системно разрабатываются методи-

ческие темы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие.  
 

 

№ 

ФИО педагога, 

разрабатывающего 

методическую тему 

 
Методическая тема 

Раздел образовательной 

программы, связанный 

с методической темой 

1 

Андреева Д.В. 

«Формирование естественно-

научной грамотности на уроках 

окружающего мира через работу с 

разными видами информации» 

п.1.3.Общая характеристика 

планируемых ре-зультатов 

освоения основной 

образовательной программы  

2 

Гусева О.Н. 

« Цифровые образовательные 

ресурсы» 

п.3.5.4. Информационно-

методические условия 

реализации программы 

начального общего 

образования 

3 

Гуцева Е.В. 

«Формирование читательской 

грамотности как условие 

повышения качества образования 

младшего школьника в 

соответствии с требованиями 

ФГОС»; 

п.1.3.Общая характеристика 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

4 

Дризовская В.И. 

«Приемы формирования 

самооценки в начальной школе» 

п.1.3.Общая характеристика 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

5 

Зеленицкая С.Б. 

«Развитие читательской 

грамотности» 

 

п.1.3.Общая характеристика 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

6 

Иванова Е.А. 
«Нормы и критерии оценивания в 

начальной школе» 

п.1.4.2. Особенности оценки 

метапредметных и предметных 

результатов 
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7 

Коротаева А.А 

Развитие творческой активности 

на уроках окружающего мира 

через внедрение ИКТ 

п.1.3.Общая характеристика 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

8 

Кураксина Н.В. 

Развитие устной речи учащихся 

при опоре на творческие 

способности 

п.1.3.Общая характеристика 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

9 

Лахман Е.Г. 

« Формирование личностных 

УУД  в урочной деятельности» 

п.2.2.1. Значение 

сформированных 

универсальных учебных 

действий для успешного 

обучения и развития 

младшего школьника 

10 

Наурбиева Т.Н. 

« Развитие функциональной 

грамотности» 

п.1.3.Общая характеристика 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

11 

Троицкая А.А. 

« Развитие математической 

грамотности» 

п.1.3.Общая характеристика 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

12 

Ярошенко С.В. 

« Формирование личностных 

УУД во внеурочной 

деятельности» 

п.2.2.1. Значение 

сформированных 

универсальных учебных 

действий для успешного 

обучения и развития 

младшего школьника 
 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программыначальногообщего образования 
 

Психолого-педагогические условия, созданные в ГБОУ СОШ № 364Фрунзенского района Санкт-

Петербурга, обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим усло-

виям реализации основной образовательной программы начального общего образования,в частно-

сти: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной деятельно-

сти при реализации образовательных программ начального, основного и среднего общего образо-

вания; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям образователь-

ной организации с учётом специфики их возрастного психофизиологического развития, 

включаяособенности адаптациик социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности работни-

ковшколыиродителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся; 

4) обеспечиваютпрофилактикуформированияуобучающихсядевиантныхформповедения,агрессии

и повышенной тревожности. 

В ГБОУ СОШ № 364Фрунзенского района Санкт-Петербурга психолого-педагогическое сопро-

вождениереализации программы начального общего образования осуществляется квалифициро-

ваннымиспециалистами: педагогом-психологом;логопедом;социальнымпедагогом. 
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В процессе реализации основной образовательной программы начального общего 

образованияшкола обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отно-

шенийпосредствомсистемнойдеятельностииотдельныхмероприятий,обеспечивающих: 

— формированиеиразвитиепсихолого-педагогическойкомпетентностивсехучастниковобра-

зовательныхотношений; 

— сохранениеиукреплениепсихологическогоблагополучияипсихическогоздоровьяобучаю-щихся; 

— поддержкаисопровождениедетско-родительскихотношений; 

— формированиеценностиздоровьяибезопасногообразажизни; 

— дифференциацияииндивидуализацияобученияивоспитаниясучётомособенностейкогни-

тивногоиэмоционального развития обучающихся; 

— мониторингвозможностейиспособностейобучающихся,выявление,поддержкаисопровож-

дениеодарённыхдетей; 

— созданиеусловийдляпоследующегопрофессиональногосамоопределения; 

— формированиекоммуникативныхнавыковвразновозрастнойсредеисредесверстников; 

— поддержкадетскихобъединений,ученическогосамоуправления; 

— формированиепсихологическойкультурыповедениявинформационнойсреде; 
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— развитиепсихологическойкультурывобластииспользованияИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальноепсихолого-

педагогическоесопровождениевсехучастниковобразовательныхотношений,втомчисле(указатьпри 

наличии): 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего 

образования,развитиии социальнойадаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и 

одарённых;обучающихсясОВЗ; 

педагогических,учебно-

вспомогательныхииныхработниковобразовательнойорганизации,обеспечивающихреализациюпрогр

аммыначального общегообразования; 

родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется ди-

версифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а также на индивиду-

альном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы психо-

лого-педагогическогосопровождения, как: 

▪ диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая мо-

жет проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уровень образования и 

вконцекаждогоучебного года; 

▪ консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 

осуществляетсяпедагогическим работником и психологом с учётом результатов диагностики, 

а также адми-нистрациейобразовательной организации; 

▪ профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осу-
ществляемаявтечениевсегоучебного времени. 

 

 
3.5.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программыначальногообщего образования 
 

Финансовоеобеспечениереализацииобразовательнойпрограммыначальногообщегообразованияоп

ираетсянаисполнениерасходныхобязательств,обеспечивающихгосударственныегарантииправна 

получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объём 

действующихрасходныхобязательствотражаетсявгосударственномзаданииобразовательнойорганиза

ции. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объём(содержание)государственнойуслуги(работы),атакжепорядокеёоказания(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образова-

ния бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств 

наоснове государственного (муниципального) задания по оказанию государственных (муниципаль-

ных)образовательныхуслуг,казённогоучреждения—наоснованиибюджетнойсметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-

платного начального общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется 

всоответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Россий-

скойФедерации. 

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования государственной (муници-

пальной) услуги по реализации программ начального общего образования осуществляются в соот-

ветствии с общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание 

государственных(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего об-щего, среднего профессионального образования, дополнительного 

образования детей и взрослых,дополнительного профессионального образования длялиц, имеющих 

или получающихсреднеепрофессиональное образование, профессионального обучения, 

применяемых при расчёте объёмасубсидии на финансовое обеспечение выполнения 
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государственного (муниципального) задания наоказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) государственным (муници-пальным) учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования —

гарантированный минимально допустимый объём финансовых средств в год в расчёте на 

одногообучающегося, необходимый для реализации образовательной программы начального 

общего обра-зования,включая: 

▪ расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации образователь-
нойпрограммы начального общегообразования; 

▪ расходынаприобретениеучебникови учебныхпособий,средствобучения; 

▪ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальныхуслуг,осуществляемыхиз местныхбюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образо-

вания определяются по каждому виду и направленности образовательных программ с учётом 

формобучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

про-грамм, образовательных технологий, обеспечения дополнительного профессионального 

образова-ния педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраныздоровья обучающихся, а также с учётом иных предусмотренных 

законодательством особенностейорганизации и осуществления образовательной деятельности (для 

различных категорий обучаю-щихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образо-вательными стандартами, в расчёте на одного 

обучающегося, если иное не установлено законода-тельствомРФилисубъекта РФ. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счёт средств местных бюджетов фи-

нансовое обеспечение предоставления начального общего образования муниципальными общеоб-

разовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих обра-

зовательную программу начального общего образования, расходов на приобретение учебников 

иучебныхпособий,средствобучения,игр,игрушексверхнормативафинансовогообеспечения,определё

нногосубъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организациипредоставления общего образования в расходы местных бюджетов включаются 

расходы, связанныес организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и 

развитием сетевого взаи-модействия для реализации основной образовательной программы 

начального общего образования(при наличии этихрасходов). 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и расхо-

дования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет 

долюсредств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государ-

ственного задания, придерживаясь при этом принципа соответствия структуры направления и рас-

ходования бюджетных средств структуре норматива затрат на реализацию образовательной про-

граммы начального общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расхо-

ды на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью об-

щеобразовательных организаций). 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 

себязатраты на оплату труда педагогических работников с учётом обеспечения уровня средней 

зара-ботной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) 

ра-боту и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федера-

ции, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государствен-

нойвластисубъектовРоссийскойФедерации,органовместногосамоуправления.Расходынаоплатутруд

апедагогическихработниковмуниципальныхобщеобразовательныхорганизаций,включаемые 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы фи-нансового 

обеспечения, не могутбытьнижеуровня, соответствующего средней заработной платев 

соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены обще-

образовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального норматива учитываются 

затратырабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и 

вне-урочнуюдеятельность. 
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Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляетсяв 

пределахобъёма средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соот-ветствии с нормативами финансового обеспечения, определёнными 

органами государственной вла-сти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочны-ми коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным 

актом образовательной организа-ции, устанавливающим 

положениеобоплатетрудаработниковобразовательнойорганизации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальныминормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах 

о стимули-рующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельностиобразовательной организации и достигнутых результатов, разработанные в 

соответствии с требова-ниями ФГОС к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования.В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 

активность их участия во вне-урочной деятельности; использование педагогическими работниками 

современных педагогическихтехнологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространениепередовогопедагогическогоопыта;повышение 

уровняпрофессиональногомастерстваидр. 

Образовательнаяорганизациясамостоятельноопределяет: 

▪ соотношениебазовойистимулирующейчастейфондаоплатытруда; 

▪ соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического,административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного пер-сонала; 

▪ соотношениеобщейиспециальнойчастейвнутрибазовойчастифондаоплатытруда; 

▪ порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с регио-

нальнымии муниципальныминормативнымиправовымиактами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальныхорганов управления образовательной организации (например, Общественного совета 

образователь-нойорганизации),выборногоорганапервичнойпрофсоюзнойорганизации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных организа-

ций, на условиях сетевого взаимодействия образовательная организация разрабатывает 

финансовыймеханизм взаимодействия между образовательной организацией и организациями 

дополнительногообразования детей, а также другими социальными партнерами, организующими 

внеурочную дея-тельностьобучающихся,иотражаетеговсвоихлокальныхнормативныхактах. 

Взаимодействиеосуществляется: 

▪ на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных программ 

напроведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 
вне-урочной деятельности на базе образовательной организации (организации 

дополнительногообразования,клуба,спортивного комплексаидр.); 

▪ за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают ре-

ализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ вне-

урочнойдеятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерныеусловия образовательной деятельности, включая примерные расчёты нормативных 

затрат 

оказаниягосударственныхуслугпореализацииобразовательнойпрограммыразрабатываютсявсоответ-

ствиисФедеральнымзаконом№ 273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(ст.2, п.10). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образо-

вательнойпрограммыначальногообщегообразованиясоответствуетнормативнымзатратам,определён

нымПриказомМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот22сентября2021г. № 662 «Об 

утверждении общих требований к определению нормативных затрат на 

оказаниегосударственных(муниципальных)услугв 

сфередошкольного,начальногообщего,основногообщего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образова-ния детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих илиполучающих среднее 
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профессиональное образование, профессионального обучения, применяемыхпри расчёте объёма 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муници-

пального)заданиянаоказаниегосударственных(муниципальных)услуг(выполнениеработ)госу- 

дарственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

скойФедерации15ноября2021г.,регистрационный№65811). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образо-

вательной программы начального общего образования определяет нормативные затраты 

субъектаРоссийской Федерации (муниципального образования), связанные с оказанием 

государственными(муниципальными)организациями,осуществляющимиобразовательнуюдеятельно

сть,государ-

ственныхуслугпореализацииобразовательныхпрограммвсоответствиисФедеральнымзаконом 

«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(ст.2,п.10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджет-

ныхассигнований,предусмотренныхобразовательнойорганизациейнаочереднойфинансовыйгод. 

 
3.5.4. Информационно-

методическиеусловияреализациипрограммыначальногообщегообразования 

 
Информационно-образовательная среда как условие реализации программы 

начальногообщегообразования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального общего образо-

ванияобеспечивается современной информационно-образовательнойсредой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной организации понимает-
ся открытая педагогическая система, включающая разнообразные информационные образователь-

ные ресурсы, современные информационно-коммуникационные технологии, способствующие реа-
лизации требований ФГОС. 

ОсновнымикомпонентамиИОСявляются: 

▪ учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения, опреде-
лённыхучредителемобразовательной организации; 

▪ учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства надлежащего каче-

ства демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, мультимедийные сред-

ства); 

▪ фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная 

литература,справочно-библиографическиеи периодическиеиздания). 

Образовательнойорганизациейприменяютсяинформационно-

коммуникационныетехнологии(ИКТ),втомчислесиспользованиемэлектронныхобразовательныхресу

рсовиресурсовИнтернета,а также прикладные программы, поддерживающие административную 

деятельность и обеспечива-ющие дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений как внутри об-разовательной организации, так и с другими организациями социальной 

сферы и органами управле-ния. 

Функционирование ИОС требует наличия в образовательной организации технических средств 

испециальногооборудования. 

ОбразовательнаяорганизациядолжнарасполагатьслужбойтехническойподдержкиИКТ. 

Информационно-коммуникационныесредстваитехнологииобеспечивают: 

▪ достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при реализа-

циитребований ФГОСНОО; 

▪ формированиефункциональнойграмотности; 

▪ доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов внеурочной дея-
тельности; 

▪ доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих программах учеб-

ных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и художественной литера-

туре, коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, контролируемым ресурсам 

локальнойсети и Интернета); 
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▪ организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмотрена с при-

менением электронного обучения, с использованием электронных пособий (обучающих ком-

пьютерныхигр,тренажёров,моделейсцифровымуправлениеми обратнойсвязью); 

▪ реализациюиндивидуальныхобразовательныхпланов,осуществлениесамостоятельнойобра-

зовательнойдеятельности обучающихсяприподдержкепедагогическихработников; 

▪ включениеобучающихсявпроектно-конструкторскуюипоисково-исследовательскуюдея-

тельность; 

▪ проведениенаблюденийиопытов,втомчислесиспользованиемспециальногоицифровогооборудо

вания; 

▪ фиксациюихранениеинформацииоходеобразовательногопроцесса; 

▪ проведениемассовыхмероприятий,досугаспросмотромвидеоматериалов,организациюте-

атрализованныхпредставлений,обеспеченныхозвучиваниемиосвещением; 

▪ взаимодействиемеждуучастникамиобразовательногопроцесса,втомчислесинхронноеи(или)аси
нхронноевзаимодействиепосредствомлокальнойсетииИнтернета; 

▪ формированиеихранениеэлектронногопортфолиообучающегося. 

При работе в ИОС должны соблюдаться правила информационной безопасности при осуществ-

лении коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и 

использованииинформации в соответствии с учебной задачей, предоставлении персональных 

данных пользовате-лейлокальной сетии Интернета. 

Образовательнойорганизациейопределяютсянеобходимыемерыисрокипоформированиюкомпонен

тов ИОС для реализации принятых рабочих программ начального общего образования 

всоответствии с требованиями ФГОС НОО. Создание в образовательной организации информаци-

онно-образовательнойсредыможет быть осуществлено последующимпараметрам: 

 

 

№

п/

п 

 

КомпонентыИО

С 

 

Наличиек

омпонент

овИОС 

Сроки создания 

условийв 

соответствии 

с требованиями 

ФГОС НОО 

I Учебникиповсемучебнымпредметамнаязыкахобуче-

ния, определённых учредителем образовательной 

орга-низации 

  

II Учебно-наглядныепособия   

III Технические средства, обеспечивающие 

функциониро-ваниеИОС 

  

IV Программные инструменты, обеспечивающие 

функцио-нированиеИОС 

  

V Службатехническойподдержки   

 

Требованиякучебно-методическомуобеспечениюобразовательнойдеятельностивключают: 

▪ параметрыкомплектностиоснащенияобразовательнойорганизации; 

▪ параметрыкачестваобеспеченияобразовательнойдеятельности. 
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3.5.5. Материально-технические условия 

реализацииосновнойобразовательнойпрограммы 
 

Материально-техническаябазаГБОУСОШ№364ФрунзенскогорайонаСанкт-Петербургаобеспечивает: 

▪ возможностьдостиженияобучающимисярезультатовосвоенияпрограммыначальногообще-
гообразования; 

▪ безопасностьикомфортностьорганизацииучебногопроцесса; 

▪ соблюдениесанитарно-эпидемиологическихправилигигиеническихнормативов; 

▪ возможностьдлябеспрепятственногодоступадетей-инвалидовиобучающихсясограничен-

нымивозможностями здоровьяк объектаминфраструктуры организации. 

В образовательной организации должны быть разработаны и закреплены локальным актами пе-

речниоснащения иоборудования, обеспечивающиеучебныйпроцесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной де-

ятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия Положения 

олицензированииобразовательнойдеятельности,утверждённогопостановлениемПравительстваРосси

йской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также соответствующие приказы и методиче-

скиерекомендации,втомчисле: 

▪ СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

иобучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённые постановлением 

Главно-госанитарного врачаРоссийской Федерации№2 от 28сентября 2020 г.; 

▪ СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённые 

постановлениемГлавногосанитарного врачаРоссийской Федерации№2от 28января2021г. 

▪ перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государствен-

ную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, средне-

го общего образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства 

просвещенияРФ); 

▪ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465 «Об утвер-

ждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образователь-

ных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соот-

ветствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразова-

тельных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в 

субъектахРоссийской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразова-тельных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному осна-щению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указаннымисредствамиобучения ивоспитания»(зарегистрирован 25.12.2019 

№56982); 

▪ аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальнымиактами образовательной организации, разработанные с учётом особенностей 

реализации ос-новнойобразовательной программывобразовательной организации; 

▪ Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причи-

няющей 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 зако-

нодательстваРоссийской Федерации, 2006, №31, ст. 3451; 2021, №1, ст. 58). 
Взональнуюструктуруобразовательнойорганизациивключены: 

▪ входнаязона; 

▪ учебныеклассысрабочимиместамиобучающихсяипедагогических работников; 

▪ учебныекабинеты(мастерские,студии)длязанятийтехнологией,музыкой,изобразительнымискус

ством,хореографией, иностранными языками; 

▪ библиотекасрабочимизонами:книгохранилищем,медиатекой,читальнымзалом; 

▪ актовыйзал; 

▪ спортивныесооружения(зал,стадион,спортивнаяплощадка); 
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▪ помещениядляпитанияобучающихся,атакжедляхраненияиприготовленияпищи,обеспе-

чивающиевозможность организациикачественногогорячегопитания; 

▪ административныепомещения; 

▪ гардероб,санузлы; 

▪ участки (территории) с целесообразным набором оснащённых 

зон.Составиплощадиучебныхпомещенийпредоставляют условиядля: 

▪ начальногообщегообразованиясогласноизбраннымнаправлениямучебногопланавсоответ-

ствиисФГОСНОО; 

▪ организациирежиматрудаиотдыхаучастниковобразовательногопроцесса; 

▪ размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализированной мебели 

иучебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса по данно-

мупредметуилициклуучебныхдисциплин. 
Восновнойкомплектшкольноймебелииоборудованиявходят: 

▪ доскаклассная; 

▪ столучителя; 

▪ стул учителя(приставной); 

▪ креслодляучителя; 

▪ столученический(регулируемыйповысоте); 

▪ стулученический(регулируемыйповысоте); 

▪ шкафдляхранения учебныхпособий; 

▪ стеллаждемонстрационный; 
▪ стеллаж/шкафдляхраненияличныхвещейсиндивидуальнымиячейками. 

Мебель,приспособления,оргтехникаииноеоборудованиеотвечаюттребованиямучебногоназначени

я, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты соответ-

ствияпринятойкатегории разработанногостандарта (регламента). 

Восновнойкомплекттехнических средстввходят: 

▪ компьютер/ноутбукучителяспериферией; 

▪ многофункциональноеустройство/принтер,сканер,ксерокс; 

▪ сетевойфильтр; 
▪ документ-камера. 

Учебныеклассыикабинетывключаютследующиезоны: 

▪ рабочееместоучителя спространствомдляразмещениячастоиспользуемогооснащения; 

▪ рабочуюзонуобучающихсясместомдляразмещенияличных вещей; 
▪ пространстводляразмещенияихранения учебногооборудования. 

Организациязональнойструктурыотвечаетпедагогическимиэргономическимтребованиям,комфорт

ностии безопасностиобразовательного процесса. 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон внеурочной деятель-

ностиформируютсяв соответствиисоспецификойГБОУСОШ№364ивключаютучебно-наглядные 

пособия, сопровождающиеся инструктивно-методическими материалами по использо-

ваниюихвобразовательнойдеятельности всоответствиисреализуемойрабочейпрограммой. 

Оценка материально-технических условий может быть осуществлена, например, по 

следующейформе: 

 

 

Компонентыо

снащения 

 

Необходимоеоборудованиеиоснащение 

Необходи-

мо/ имеет-

ся 

в наличии 

1.Компо-

ненты осна-

щенияучеб-

ного 

1. Нормативные документы, программно-методическое 

обеспечение,локальныеакты: ... 

1.1. Учебное 

оборудованиеМебельиприсп

особления 
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Компоненты

оснащения 

 

Необходимоеоборудованиеиоснащение 

Необходи-

мо/ имеет-

ся 

в наличии 

кабинетан

ачальной

школы 

Техническиесредства 

Учебно-методическиематериалы: 

Учебно-методический 

комплектУчебно-

наглядныепособия: 

1.3.2.1. Средства натурного фонда: коллекции промышленных мате-

риалов, наборы для экспериментов, лабораторное 

оборудование,коллекции народных промыслов, музыкальные 

инструменты, ин-струменты трудового обучения, приспособления 

для физическойкультуры…). 

1.3.2.2. Печатные средства: демонстрационные (таблицы, ленты-

символы, карты, портреты …) и раздаточные (рабочие тетради, кас-

сы-символы,карточки силлюстративнымитекстовымматериалами 

…). 

1.3.2.3. Экранно-звуковые средства (звукозаписи, 

видеофильмы,мультфильмы…). 

1.3.2.4. Мультимедийные средства (ЭОРы, электронные 

приложениякучебникам, электронныетренажёры …). 

1.3.2.5. Игрыиигрушки. 

Методическиерекомендациипоиспользованиюразличныхгруппуч

ебно-наглядныхпособий. 

Расходные материалы, обеспечивающие различные виды деятельно-

сти 

 

2.Компо-

ненты осна-

щенияметод

ическо-

гокабинета 

2.1. Нормативные документы федерального, 

региональногои муниципальногоуровней, локальныеакты 

... 

 

начальной

школы 

2.2. Документацияобразовательногоучреждения. 

2.3. Комплектыконтрольныхматериалов:… 

2.4. Базыданных:… 

2.5. Материально-техническоеоснащение:… 

 

3.Компо-

ненты осна-

щения физ-

культурного

зала:… 

…  

4.… …  

5.… …  

 

НаосновеСанПиНовоцениваетсяналичиеиразмещениепомещений,необходимогонаборазон(дляосу

ществленияобразовательнойдеятельности,активнойдеятельностииотдыха,хозяйствен- 
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нойдеятельности,организациипитания),ихплощади,освещённость,воздушно-

тепловойрежим,обеспечивающиебезопасностьикомфортностьорганизацииучебно-

воспитательногопроцесса. 

Комплектованиеклассови учебныхкабинетовформируетсясучётом: 

▪ возрастныхииндивидуальныхпсихологических особенностейобучающихся; 

▪ ориентациинадостижениеличностных,метапредметныхипредметныхрезультатовобуче-ния; 

▪ необходимостиидостаточности; 

▪ универсальности,возможностипримененияоднихитехжесредствобучениядлярешениякомплекс

азадач. 

Интегрированным результатом выполнения условий реализации программы начального 

общегообразования должно быть создание комфортной развивающей образовательной среды по 

отноше-нию к обучающимся ипедагогическимработникам: 

▪ обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его 

доступность,открытостьипривлекательностьдляобучающихся,ихродителей(законныхпредстав

ителей)ивсегообщества, воспитаниеобучающихся; 

▪ гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья 

исоциальногоблагополучияобучающихся. 

 
3.5.6. Механизмыдостиженияцелевыхориентироввсистемеусловий 

 

Условияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы: 

▪ соответствиетребованиямФГОС; 

▪ гарантиясохранностииукрепленияфизического,психологическогоисоциальногоздоровьяобуча
ющихся; 

▪ обеспечениедостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияпримернойосновнойобразова-

тельнойпрограммы; 

▪ учётособенностейобразовательнойорганизации,её 
организационнойструктуры,запросовучастниковобразовательного процесса; 

▪ предоставлениевозможностивзаимодействияссоциальнымипартнёрами,использованияре-

сурсовсоциума. 

Раздел«Условияреализациипрограммначальногообщегообразования»долженсодержать: 

▪ описаниекадровых,психолого-педагогических,финансовых,материально-технических,ин-
формационно-методическихусловий и ресурсов; 

▪ обоснованиенеобходимыхизмененийвимеющихсяусловияхвсоответствиисцелямиипри-

оритетамиобразовательнойорганизацииприреализацииучебногоплана; 

▪ переченьмеханизмовдостиженияцелевыхориентироввсистемеусловийреализациитребо-
ванийФГОС; 

▪ сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий реализа-

циитребований ФГОС; 

▪ системумониторингаиоценкиусловийреализациитребованийФГОС. 

Описание системы условий реализации образовательной программы должно базироваться на ре-

зультатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и про-

гностическойдеятельности, включающей: 

▪ анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной программы 

начальногообщегообразования; 

▪ установление степени соответствия условий и ресурсов образовательной организации требо-

ваниям ФГОС, а также целям и задачам образовательной программы образовательной органи-

зации, сформированным с учётом потребностей всех участников образовательной деятельно-

сти; 

▪ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условияхдляприведенияихвсоответствиестребованиямиФГОС; 
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▪ разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий для 

реализациитребований ФГОС с привлечением всех участников образовательной деятельности 

и возмож-ныхпартнёров; 

▪ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий 
дляреализациитребованийФГОС; 

▪ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 
этаповсетевогографика(дорожнойкарты). 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 

условийреализацииобразовательнойпрограммыможетбытьразработана,например,последующейфор

ме: 

 
 

Направлениеме

роприятий 

 

Мероприятия 
Сроки 

реализац

ии 

I.Нормативноеоб

еспечениевведен

ияФГОСНОО 

1.Наличие решения органа государственно-общественногоуправления 

(совета школы, управляющего совета, попечительско-госовета)о 

введениивобразовательнойорганизацииФГОСНОО 

 

2.Разработка на основе программы начального общего образова-ния 

основной образовательной программы (ООП) образователь-

нойорганизации 

 

3.Утверждение ООП организации, осуществляющей образова-

тельнуюдеятельность 

 

4.Обеспечение соответствия нормативной базы школы требова-

ниямФГОСНОО 

 

5.Приведение должностных инструкций работников образова-тельной 

организации в соответствие с требованиями ФГОС НОО,тарифно-

квалификационными характеристиками и профессио-

нальнымстандартом 

 

6.Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОСНОО 
 

7.Определениеспискаучебниковиучебныхпособий,использу-емых в 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОСНОО 

 

8.Разработка локальных актов, устанавливающих требования 

кразличным объектам инфраструктуры образовательной организа-ции 

с учётом требований к необходимой и достаточной оснащён-

ностиучебной деятельности 

 

 
9.Разработка: 

— образовательныхпрограмм(индивидуальныхидр.); 

— учебногоплана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин,модулей; 

— годовогокалендарногоучебногографика; 

— положенийовнеурочнойдеятельностиобучающихся; 
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Направление

мероприятий 

 
Мероприятия 

Срокире

ализа-

ции 

 
— положения об организации текущей и итоговой оценки до-

стижения обучающимися планируемых результатов освоения ос-

новнойобразовательной программы; 

— положенияоборганизациидомашнейработыобучающихся; 
— положенияоформахполученияобразования; 

… 

 

II. 

Финансовоеоб

еспечениеввед

енияФГОСНО

О 

1.Определениеобъёмарасходов,необходимыхдляреализацииОО

Пи достиженияпланируемыхрезультатов 

 

2. Корректировка локальных актов (внесение изменений в 

них),регламентирующих установление заработной платы 

работниковобразовательнойорганизации,втомчислестимулирую

щих 

надбавоки доплат,порядкаиразмеровпремирования 

 

3.Заключение дополнительных соглашений к трудовому догово-

руспедагогическими работниками 

 

III.Организа-

ционное обес-

печение введе-

ния 

ФГОСНОО 

1.Обеспечение координации взаимодействия участников обра-

зовательныхотношенийпо организациивведенияФГОСНОО 

 

2.Разработка и реализация моделей взаимодействия образова-

тельных организаций и организаций дополнительного образова-

ния,обеспечивающих организациювнеурочнойдеятельности 

 

3.Разработка и реализация системы мониторинга образователь-

ных потребностей обучающихся и родителей (законных предста-

вителей) по использованию часов вариативной части 

учебногопланаи внеурочной деятельности 

 

4.Привлечение органов государственно-общественного управле-

ния образовательной организацией к проектированию 

основнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразован

ия 

 

IV.Кадровоеоб

еспечениеввед

енияФГОСНО

О 

1.АнализкадровогообеспечениявведенияиреализацииФГОСНОО 
 

2.Создание (корректировка) плана-графика повышения квали-

фикации педагогических и руководящих работников образова-

тельнойорганизации всвязи свведением 

ФГОСНОО 

 

3.Разработка (корректировка) плана научно-методической рабо-

ты (внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентациейнапроблемы введения ФГОСНОО 
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Направление

мероприятий 

 
Мероприятия 

Срокире

ализа-

ции 

V.Информа-

ционное обес-

печение введе-

ния 

ФГОСНОО 

1.Размещение на сайте образовательной организации информа-

ционныхматериалово введении ФГОСНОО 

 

2.Широкое информирование родителей (законных представите-

лей) как участников образовательного процесса о введении и реа-

лизацииФГОСНОО 

 

3.Обеспечение публичной отчётности образовательной органи-

зацииоходеирезультатахвведенияи реализацииФГОСНОО 

 

VI.Матери-

альнотехниче-

скоеобеспече-

ние 

введенияФГО

СНОО 

1.Характеристикаматериально-техническогообеспечениявве-

дения 

иреализацииФГОСНОО 

 

2.Обеспечение соответствия материально-технической базы об-

разовательнойорганизациитребованиямФГОСНОО 

 

3.Обеспечение соответствия условий реализации ООП противо-

пожарным нормам, санитарно-эпидемиологическим 

нормам,нормамохранытрудаработниковобразовательнойорганиза

ции 

 

4.Обеспечениесоответствияинформационно-

образовательнойсредытребованиямФГОСНОО: 

укомплектованность библиотечно-информационного центра пе-

чатнымииэлектроннымиобразовательнымиресурсами;наличие 

доступа образовательной организации к 

электроннымобразовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных,региональныхииныхбазахданных; 

наличиеконтролируемогодоступаучастниковобразовательныхот

ношений к информационным образовательным ресурсам ло-

кальнойсетии Интернета; 

… 
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