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Общиеположения 

1. Основная образовательная программа начального общего образования (далее - ООП НОО) 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», приказом от 18.08.2022 № 569 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г. № 286», приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2023 № 372 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

начального общего образования»,Уставом МБОУ «Николашкинская НОШ»). 

2. Содержание ООП НОО представлено учебно-методической документацией (учебный 

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

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, рабочая программа воспитания, календарный 
план воспитательной работы), определяющей единые для Российской Федерации базовые объём 

и содержание образования уровня начального общего образования, планируемые результаты 

освоения образовательной программы
1
. 

3. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам начального общего образования, 

разрабатывают основную образовательную программу начального общего образования (далее 

соответственно - образовательная организация, ООП НОО) в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования и федеральной 

основной общеобразовательной программой начального общего образования (далее - ФГОС 

НОО). При этом содержание и планируемые результаты разработанной образовательной 

организацией ООП НОО должны быть не ниже соответствующих содержания и планируемых 

результатов ФОП НОО2. 

4. При разработке ООП НОО образовательная организация предусматривает 
непосредственное применение при реализации обязательной части ООП НОО федеральных 
рабочих программ по учебным предметам «Русский язык»,«Литературное чтение», 

«Окружающий мир». 

5. ООПНООвключаеттрираздела:целевой,содержательный,организационный
3
. 

6. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации ООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов

45
. 

 

1
Пункт 10

1
 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
2Часть61статьи12Федеральногозаконаот29декабря2012г.№273-ФЗ«Обобразованиив 

РоссийскойФедерации». 
3
Пункт 29 федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 

2021 г. № 286 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

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

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

юстиции Российской Федерации 17 августа 2022 г., регистрационный № 69676) (далее - ФГОС НОО, 

утверждённый приказом № 286); пункт 16 федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 16 октября2009 г. № 373 (зарегистрированМинистерством юстиции 

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

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. № 1241 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 февраля 2011 г., 

регистрационный№19707),от22сентября2011г.№2357(зарегистрированМинистерствомюстиции 

РоссийскойФедерации12декабря2011г.,регистрационный№22540),от18декабря2012г.№1060 
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7. Целевой раздел ООПНОО включает: 

Пояснительную записку; 

Планируемые результаты освоения обучающимися в соответствии с ФОПНОО; 

системуоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоениявсоответствиисФОПНОО
1
. 

8. Пояснительная записка целевого раздела ООПНОО раскрывает: 

цели реализации ООП НОО, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО к 

результатам освоения обучающимися программы начального общего образования; 

принципыформированияимеханизмыреализацииООПНОО,втомчислепосредством реализации 

индивидуальных учебных планов; общую характеристику ООП НОО. 

9. Содержательный раздел ООПНОО включает следующие программы, ориентированные 
на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

Федеральные рабочие программы учебных предметов; 

программуформированияуниверсальныхучебныхдействийуобучающихся
2
; 

рабочую программу воспитания. 

10. Федеральные рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения ООП НОО и разработаны на основе требований ФГОС НОО 
к результатам освоения программы начального общего образования. 

11. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 
содержит: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

характеристикирегулятивных,познавательных,коммуникативныхуниверсальныхучебных действий 

обучающихся
3
. 

12. Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся определяется на 
этапе завершения ими освоения программы начального общего образования

4
. 

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

свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность заего 

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

духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 
взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство 

народов России.
5
 

 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации И февраля 2013 г., 

регистрационный № 26993), от 29 декабря 2014 г. № 1643 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 

5февраля2015г.,регистрационный№35916),от18мая2015г.№507(зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 июня 2015 г., регистрационный № 37714), от 31 

декабря 2015 г. № 1576 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 

2016 г., регистрационный № 40936) и приказом Министерства просвещения Российской Федерацииот 

И декабря 2020 г. № 712 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 

декабря 2020 г., регистрационный № 61828) (далее - ФГОС НОО, утверждённый приказом № 373). 
5
Пункт30ФГОСНОО,утверждённогоприказом№286;пункт16ФГОСНОО,утверждённого приказом № 

373. 
1Пункт30ФГОСНОО,утверждённогоприказом№286;пункт16ФГОСНОО,утверждённого приказом № 

373. 
2
Пункт31ФГОСНОО,утверждённогоприказом№286;пункт16ФГОСНОО,утверждённого приказом № 

373. 
3
Пункт31.2ФГОСНОО,утверждённогоприказом№286;пункт19.4ФГОСНОО,утверждённого приказом 

№ 373. 
4 Пункт31.2ФГОСНОО,утверждённогоприказом№286;пункт19.4ФГОСНОО,утверждённого приказом 

№ 373. 
5
УказПрезидентаРоссийскойФедерацииот9ноября2022г.№809«ОбутвержденииОснов 

государственнойполитикипосохранениюиукреплениютрадиционныхроссийскихдуховно- 
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14. Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том 
числеукреплениепсихическогоздоровьяифизическоевоспитание,достижениеимирезультатов 

освоения программы начального общего образования
12

. 

15. Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 
деятельности, осуществляемой образовательной организацией совместно с семьей и другими 
институтами воспитания. 

16. Организационный раздел ООП НОО определяет общие рамки организации 
образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации 

программы начального общего образования
3
 и включает: 

Учебный план; календарный учебный график; план внеурочной деятельности; 

календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся образовательной 

организацией или в которых образовательная организация принимает участие в учебном году 

или периоде обучения. 
 

 
 

1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

 

 Пояснительная записка. 

 ООП НОО является основным документом, определяющим содержание общего 

образования, а также регламентирующим образовательную деятельность организации в единстве 

урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС НОО соотношения 

обязательной части программы и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

 Целями реализации ООПНОО являются: 

обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина Российской Федерации 

на получение качественного образования, включающего обучение, развитие и воспитание 

каждого обучающегося; 

развитие единого образовательного пространства Российской Федерации на основе общих 

принципов формирования содержания обучения и воспитания, организации образовательного 

процесса; 

организация образовательного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов 

начального общего образования, отражённых в ФГОС НОО; 

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

возможностей и стремления к самореализации; 

организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ 

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

нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

 Достижение поставленных целей реализации ООП НОО предусматривает решение 

следующих основных задач: 

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

интеллектуальное развитие, становление творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья; 

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимися целевых установок, 

приобретениюзнаний,умений,навыков,определяемыхличностными,семейными, 
 

нравственныхценностей». 

“Пункт31.3ФГОСНОО,утверждённогоприказом№286;пункт19.6ФГОСНОО,утверждённого приказом 

№ 373. 

“Пункт31.3ФГОСНОО,утверждённогоприказом№286;пункт19.6ФГОСНОО,утверждённого приказом 

№ 373. 
3
Пункт32ФГОСНОО,утверждённогоприказом№286;пункт16ФГОСНОО,утверждённого приказом № 

373. 
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общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

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

неповторимости; 

обеспечениепреемственностиначальногообщегоиосновногообщегообразования; 

достижение планируемых результатов освоения в соответствии с ФОП НОО всеми 

обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

обучающиеся с ОВЗ); 

обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

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

способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию общественно 

полезной деятельности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности; 

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

проектировании и развитии социальной среды образовательной организации. 

 ООПНОО учитывает следующие принципы: 

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

ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне 
начального общего образования; 

2) принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной 

организации ООП НОО характеризует право получения образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа в 
учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

3) принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 
механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности(мотив, цель, учебная задача, 

учебные операции, контроль и самоконтроль); 

4) принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законных 
представителей) обучающегося; 

5) принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и 

динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности, а также успешную 
адаптацию обучающихся к обучению по образовательным программам основного общего 

образования,единыеподходымеждуихобучениемиразвитиемнауровняхначальногообщегои 

основного общего образования; 

6) принципинтеграцииобученияивоспитания:программапредусматриваетсвязьурочной и 
внеурочной деятельности, разработку мероприятий, направленных на обогащение знаний, 

воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного 

отношения к действительности; 

7) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

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

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами 

и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждёнными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29января 

2021 г., регистрационный № 62296), с изменениями, внесенными постановлением 

ГлавногогосударственногосанитарноговрачаРоссийскойФедерацииот30декабря2022г.№ 

24(зарегистрированМинистерствомюстицииРоссийскойФедерации9марта2023г., 
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регистрационный№72558), действующимидо1марта 2027 г. 
(далее - Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного 

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

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

до 1 января 2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требования). 

 ООП НОО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. 

Наиболее адаптивным сроком освоения ООП НОО является четыре года. Общий объём 

аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может составлять менее 2954 

академических часов и более 3345 академических часов в соответствии с требованиями к 

организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) 

учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями. 

 В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 

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

в пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, установленном 

локальными нормативными актами образовательной организации. При формировании 

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

недельной учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий, расписание 

занятий, объём домашних заданий должны соответствовать требованиям, предусмотренным 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

 Планируемые  результаты освоения ООП НОО. 

 Планируемые результаты освоения ООП НОО соответствуют современным целям 

начального общего образования, представленным во ФГОС НОО как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

 Личностные результаты освоения ООП НОО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными идуховно-нравственными ценностями, принятыми вобществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных,коммуникативныхирегулятивныхуниверсальныхдействий,которые 

Обеспечивают  успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к 

самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания программы начального 

общего образования обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также 

различными знаково-символическими средствами, которые помогают обучающимся применять 

знания, как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

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

независимо от формы получения начального общего образования и формы обучения. Таким 

образом, ФГОС НОО определяет основные требования к образовательным результатам 

обучающихся и средствам оценки их достижения. 

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

частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации и 

служит основой при разработке образовательной организацией соответствующего локального 

акта. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения ФОП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 
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Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их 

промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 

образовательнойорганизации,мониторинговыхисследованиймуниципального,региональногои 

федерального уровней; 

оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 

процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС НОО, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися ФОП НОО. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняяоценкавключает:стартовуюдиагностику;текущуюитематическуюоценки; 

итоговую оценку; промежуточную аттестацию; психолого-педагогическое наблюдение; 

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

- Независимую оценку качества подготовки обучающихся1; 

- Итоговую аттестацию.2 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно- 

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

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся служит основой 

для организации индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся реализуется за 

счёт фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

процесса, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего 

учебного материала. 

Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийреализуетсячерез: 

- Оценку предметных и метапредметных результатов; 

-использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 

обучения и другие) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования; 

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

том числе оценок творческих работ, наблюдения; 

- использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

- использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний,в том числе 
 

1
Статья95Федеральногозаконаот29декабря2012г.№273-ФЗ «ОбобразованиивРоссийской Федерации». 

2
 Статья59Федеральногозаконаот29декабря2012г.№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийской 

Федерации». 
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Формируемых с использованием информационно-коммуникационных(цифровых)технологий. 
Целью оценки личностных достижений обучающихся является получение общего 

представления о воспитательной деятельности образовательной организации и её влиянии на 

коллектив обучающихся. 

При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических норм и правил 

взаимодействия с обучающимся с учётом его индивидуально-психологических особенностей 

развития. 

Личностные достижения обучающихся, освоивших ФОП НОО, включают две группы 

результатов: 

-основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и социально значимые 

качества личности; 

-готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и обучению, активное 

участие в социально значимой деятельности. 

Учитывая особенности групп личностных результатов, учитель может осуществлять 

оценку только следующих качеств: 

-наличие и характеристика мотивапознания и учения; 

-наличиеуменийприниматьиудерживатьучебнуюзадачу,планироватьучебныедействия; 

-способность осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Диагностическиезадания,устанавливающиеуровеньэтихкачеств,целесообразноинтегрировать с 

заданиями по оценке метапредметных регулятивных универсальных учебных действий. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО, которые отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности: 

-познавательных универсальных учебных действий; 

-коммуникативных универсальных учебных действий; 

-регулятивных универсальных учебных действий. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает 

формирование и оценку у обучающихся базовых логических действий, базовых 

исследовательских действий, умений работать с информацией. 

Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирование у 

обучающихся умений: 

-сравниватьобъекты,устанавливатьоснованиядлясравнения,устанавливатьаналогии; 

-объединять части объекта(объекты)по определённому признаку; 

-определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицироватьпредложенные объекты; 

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

на основе предложенного учителем алгоритма; 

-выявлять недостатоки нформации для решения учебной(практической)задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

-устанавливатьпричинно-следственныесвязивситуациях,поддающихсянепосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

Овладениебазовымиисследовательскимидействиямиобеспечиваетформированиеуобучающи

хся умений: 

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

предложенных учителем вопросов; 

-с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

-сравниватьнескольковариантоврешениязадачи,выбиратьнаиболееподходящий(на основе 

предложенных критериев); 

-проводитьпопредложенномуплануопыт,несложноеисследованиепоустановлению особенностей 

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

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

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

сходных ситуациях. 

Работасинформациейкакодноизпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий 

обеспечивает сформированность у обучающихся умений: 

Выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилинаосновании 

предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей)несовершеннолетних обучающихся)правила информационной безопасности при 

поиске в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - Интернет); 

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

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями предполагает 

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

деятельность. 

Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 

сформированность у обучающихся умений: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямии условиями 

общения в знакомой среде; 

проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалогаи дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументировано высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

Совместнаядеятельностькакодноизкоммуникативныхуниверсальныхучебных действий 

обеспечивает сформированность у обучающихся умений: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

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

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

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнятьсовместныепроектныезаданиясиспользованиемпредложенныхобразцов. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся умений самоорганизации (планировать 

действия по решению учебной задачи для получения результата, выстраивать 

последовательность выбранных действий) и самоконтроля (устанавливать причины успеха 

(неудач) в учебной деятельности, корректировать свои учебные действия для преодоления 

ошибок). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как учителем в ходе 

текущей и промежуточной оценки по учебному предмету, так и администрацией 

образовательной организации в ходе мониторинга. В текущем учебном процессе отслеживается 

способность обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, 

требующие владения познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями, 

реализуемыми в предметном преподавании. 

Входемониторингапроводитсяоценкасформированностиуниверсальныхучебных 
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действий. Содержание и периодичность мониторинга устанавливаются решением 

педагогического совета образовательной организации. Инструментарий для оценки 

сформированности универсальных учебных действий строится на межпредметной основе и 

может включать диагностические материалы по оценке функциональной грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется через оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки результатов освоения ООП НОО в соответствии с требованиями 

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

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

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется учителем в ходе 

процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового 

контроля. 

Особенностиоценкипредметныхрезультатовпоотдельномуучебномупредметуфиксируются 

в приложении к ООП НОО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету должно включать: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов 

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

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости - с 

учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

график контрольных мероприятий. 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с 

целью оценки готовности к обучению на уровне начального общего образования. 

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

отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. Объектом оценки в 

рамках стартовой диагностики является сформированность предпосылок учебной деятельности, 

готовность к овладению чтением, грамотой и счётом. 

Стартовая диагностика может проводиться педагогическими работниками с целью оценки 

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

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации 

учебного процесса. 

Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения обучающегося в 

освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся 

существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

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

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

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учётом особенностей учебного 

предмета. 

Результатытекущейоценкиявляютсяосновойдляиндивидуализацииучебного процесса. 

Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения обучающимися 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

Промежуточнаяаттестацияобучающихсяпроводится,начинаясо2класса,вконце каждого 

учебного периода по каждому изучаемому учебному предмету. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 
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результатов и универсальных учебных действий, является основанием для перевода 

обучающихся в следующий класс. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организациии 

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

Предметом 

Итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, построенные на основном содержании учебного предмета с учётом 

формируемых метапредметных действий. 

 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету«Русский язык». 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету«Русский язык»(предметная область 

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

русский язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по русскому языку. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися; место в 

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

результатов и к структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательногоизучениявкаждомклассенауровненачальногообщегообразования.Содержание 

обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий - 

познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать 

средствами русского языка с учётом возрастных особенностей обучающихся на уровне 

начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего образования, 

а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

Пояснительная записка. 

Программа по русскому языку на уровне начального общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения программы начального общего образования ФГОС 

НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в федеральной 

рабочей программе воспитания. 

На уровне начального общего образования изучение русского языка имеет особое 

значение в развитии обучающегося. Приобретённые знания, опыт выполнения предметных и 

универсальных учебных действий на материале русского языка станут фундаментом обучения 

на уровне основного общего образования, а также будут востребованы в жизни. 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, формирует умения извлекать и 

анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной учебной 

деятельности. Изучение русского языка является основой всего процесса обучения на уровне 

начального общего образования, успехи в изучении этого предмета во многом определяют 

результаты обучающихся по другим учебным предметам. 

Русский язык обладает значительным потенциалом в развитии функциональной 

грамотности обучающихся, особенно таких её компонентов, как языковая, коммуникативная, 

читательская, общекультурная и социальная грамотность. 

Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных 

возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в 

различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной социализации обучающегося. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностноеисоциальноевзаимодействие,способствуетформированиюсамосознанияи 
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мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, 

культурных традиций, истории русского народа и других народов России. Свободное владение 

языком, умение выбирать нужные языковые средства во многом определяют возможность 

самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно важных для 

человека областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения 
традиционныхсоциокультурныхидуховно-

нравственныхценностей,принятыхвобществеправилинормповедения,втомчислеречевого,чтоспос

обствуетформированиювнутренней позиции личности.  Личностные достижения

 обучающегося  непосредственносвязаны с осознанием языка как

 явления  национальной культуры, пониманием связи  языка и 

мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами являются развитие устойчивого 

познавательного интереса  к изучению русского языка, формирование 

ответственности за сохранение чистоты русского языка. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: приобретение 

обучающимися первоначальных представлений о многообразии языков и культур на территории 

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

понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка 

межнационального общения; осознание правильной устной и письменной речи как показателя 

общей культуры человека; овладение основными видами речевой деятельности на 

основе первоначальных представлений о нормах современного русского литературного языка: 

аудирование, говорение, чтение, письмо; овладение первоначальными научными 

представлениями о системе русского языка: фонетика, графика, лексика, морфемика, 

морфология и синтаксис; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи; использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и речевого этикета; развитие функциональной грамотности, готовности к 

успешному взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 

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

работы по совершенствованию речи обучающихся. Языковой материал призван сформировать 

первоначальные представления о структуре русского языка, способствовать усвоению норм 

русского литературного языка, орфографических и пунктуационных правил. 

Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено на решение практической 

задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков использования усвоенных 

норм русского литературного языка, речевых норм и правил речевого этикета в процессе 

устного и письменного общения. Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности 

решаются совместно с учебным предметом «Литературное чтение». 

Программа по русскому языку позволит педагогическому работнику: 

- реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к достижению 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС 

НОО; 

- определитьиструктурироватьпланируемыерезультатыобученияисодержаниерусскогоязыка по 

годам обучения в соответствии с ФГОС НОО; 

- разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного 

класса. 

В программе по русскому языку определяются цели изучения учебного предмета на 

уровне начального общего образования, планируемые результаты освоения обучающимися 

русского языка: личностные, метапредметные, предметные. Личностные и метапредметные 

результаты представлены с учётом методических традиций и особенностей преподавания 

русского языка на уровне начального общего образования. Предметные планируемые 

результаты освоения программы даны для каждого года русского языка. 
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Программа по русскому языку устанавливает распределение учебного материала по 

классам, основанное на логике развития предметного содержания и учёте психологических и 

возрастных особенностей обучающихся. 

Программа по русскому языку предоставляет возможности для реализации различных 

методических подходов к преподаванию русского языка при условии сохранения обязательной 

части содержания учебного предмета. 

Содержание программы по русскому языку составлено таким образом, что достижение 

обучающимися как личностных, так и метапредметных результатов обеспечивает 

преемственность и перспективность в изучении русского языка на уровне начального общего 

образования и готовности обучающегося к дальнейшему обучению. 

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

каждом классе): в 1 классе - 165 часов, во 2-4 классах - по 170 часов. 

Содержаниеобученияв1классе. 

Обучение грамоте. 

Начальным этапом изучения учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение» в 1 

классе является учебный курс «Обучение грамоте»: обучение письму идёт параллельно с 

обучением чтению. На учебный курс «Обучение грамоте» рекомендуется отводить 9 часов в 

неделю: 5 часов учебного предмета «Русский язык» (обучение письму) и 4 часа учебного 

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

«Обучение грамоте» зависит отуровня подготовки класса и может составлятьот20 до23 недель, 

соответственно, продолжительность изучения систематического курса в 1 классе может 

варьироваться от 10 до 13 недель. 

Развитие речи. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, 

на основе собственных игр, занятий. Участие в диалоге. 

Понимании текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. 

Словои предложение. 

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

порядка. 

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

слова. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Фонетика. 

Звукиречи.Единствозвуковогосоставасловаиегозначения.Установлениепоследовательности 

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

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

модели звукового состава слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. Различение 

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

звонких и глухих. Определение места ударения. Слог как минимальная произносительная 

единица. Количество слогов в слове. Ударный слог. 

Графика. 

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

гласных как показатель твёрдости - мягкости согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий 

знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. 

Последовательность букв в русском алфавите. 

Чтение. 

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

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

чтение слов, словосочетаний, предложений. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со 

знаками препинания. Выразительное чтение на материале небольших прозаических текстов и 

стихотворений. 

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

(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. 

Ориентациянапространствелиставтетрадиинапространствекласснойдоски.Гигиенические 
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требования,  ных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, аккуратным почерком. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

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

произношением. Приёмы и последовательность правильного списывания текста. 

Орфография и пунктуация. 

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

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

прописная буква вначале предложения, вименах собственных(имена людей,клички животных); 

перенос по слогам слов без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 

Систематический курс. 

Общие сведения о языке. 

Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации 

общения. 

Фонетика. 

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

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

звуки, их различение. Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч5], [щ’]. 

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

стечения согласных). 

Графика. 

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

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

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

показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах, например, стол и 

конь. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 

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

для упорядочения списка слов. 

Орфоэпия. 

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

современного русского литературного языка (на основе ограниченного перечня слов, 

отрабатываемоговучебнике,включённомвфедеральныйпереченьучебников1(далее- учебник). 

Лексика. 

Слово как единица языка(ознакомление). 

Словокакназваниепредмета,признакапредмета,действияпредмета(ознакомление). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Синтаксис. 

Предложение как единица языка(ознакомление). 

Слово,предложение(наблюдениенадсходствомиразличием).Установлениесвязисловвпредложении 

при помощи смысловых вопросов. 

Восстановлениедеформированныхпредложений.Составлениепредложенийизнабораформ слов. 

Орфография и пунктуация. 

Правила правописания и их применение: 

Раздельное написание слов в предложении; 

прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и фамилиях людей, 

кличках животных; 

перенос слов(без учёта морфемного членения слова); 

гласныепослешипящихвсочетанияхжи,ши(вположенииподударением),«ча»,«ща»,«чу», 
 

1
Пункт4статьи18Федеральногозаконаот29декабря2012г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
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«щу»; 

сочетания«чк»,«чн»; 
словаснепроверяемымигласнымиисогласными(переченьсловворфографическомсловаре учебника); 

знакипрепинаниявконцепредложения:точка,вопросительныйивосклицательныйзнаки. Алгоритм 

списывания текста. 

Развити еречи. 

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

Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуации устного общения 

(чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи). 

Нормыречевогоэтикетавситуацияхучебногоибытовогообщения(приветствие,прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). 

Составление небольших рассказов на основе наблюдений. 

Изучение русского языка в 1 классе позволяет на пропедевтическом уровне организовать работу 

над рядом метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравниватьзвукивсоответствиисучебнойзадачей:определятьотличительныеособенности гласных и 

согласных звуков; твёрдых и мягких согласных звуков; 

сравниватьзвуковойибуквенныйсоставсловавсоответствиисучебнойзадачей:определять совпадения 

и расхождения в звуковом и буквенном составе слов; 

устанавливать основания для сравнения звукового состава слов: выделять признаки сходства и 

различия; 

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

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

звуком. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, подбирать слова к 

модели; 

формулироватьвыводыосоответствиизвуковогоибуквенногосоставаслова; 

использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. 

Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

выбиратьисточникполученияинформации:уточнятьнаписаниесловапоорфографическому 

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

анализировать графическую информацию - модели звукового состава слова; 

самостоятельно создавать модели звукового состава слова. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

восприниматьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямииусловиямиобщенияв знакомой 

среде; 

проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьвпроцессеобщениянормы речевого 

этикета; 

соблюдать правила ведения диалога; 

воспринимать разные точки зрения; 

в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 

строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о звуковом и буквенном 

составе слова. 

Самоорганизация как часть егулятивных универсальных учебных действий: 

определятьпоследовательностьучебныхоперацийприпроведениизвуковогоанализаслова; 

определять последовательность учебных операций при списывании; 

удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении звуков 

буквами, при списывании текста, при письме под диктовку: применять отрабатываемый способ 

действия, соотносить цель и результат. 
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Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий: 
находитьошибку,допущеннуюприпроведениизвуковогоанализа,приписьмеподдиктовку или 

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

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

Совместная  деятельность: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по её 

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

совместной работы; 

ответственно выполнять свою часть работы. 

Содержаниеобученияво2классе. 

Общие сведения о языке. 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. 

Первоначальные представления о многообразии языкового пространства России и мира. Методы 

познания языка: наблюдение, анализ. 

Фонетика и графика. 

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

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

согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч5], 

[щ’];обозначениеприписьметвёрдостиимягкостисогласныхзвуков,функциибукв«е»,«ё», 

«ю»,«я» (повторениеизученногов1классе). 

Парные и непарные по твёрдости-мягкости согласные звуки. 

Парные и непарные по звонкости-глухости согласные звуки. 

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

согласный твёрдый - мягкий, парный - непарный; согласный звонкий - глухой, парный - 

непарный. 

Функции «ь»: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в середине слова; 

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

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

слова и после гласных). 

Деление слов на слоги(в том числе пристечении согласных). 

Использование знания алфавита при работе со словарями. 

Небуквенныеграфическиесредства:пробелмеждусловами,знакпереноса,абзац(краснаястрока), 

пунктуационные знаки (в пределах изученного). 

Орфоэпия. 

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

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

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

решения практических задач. 

Лексика. 

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

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту 

или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Однозначные и многозначные слова(простые случаи, наблюдение). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 

Состав слова(морфемика). 

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

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

слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах корня (простые случаи). 

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

Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Суффикскакчастьслова(наблюдение).Приставкакакчастьслова(наблюдение). Морфология. 

Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы 

(«кто?», «что?»), употребление в речи. 
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Глагол(ознакомление):общеезначение,вопросы(«чтоделать?»,«чтосделать?»идругие), 

употребление в речи. 

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

«какие?»), употребление в речи. 

Предлог.Отличиепредлоговотприставок.Наиболеераспространённыепредлоги:«в»,«на», 

«из»,«без»,«над»,«до»,«у»,«о»,«об»и другие. 

Синтаксис. 

 жениекакединицаязыка.Предложениеислово.Отличиепредложенияотслова. Наблюдение за 

выделением в устной речи одного из слов предложения (логическое ударение). 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные 

предложения. 

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

невосклицательные предложения. 

Орфография и пунктуация. 

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

клички животных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов со строки на строку 

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

положении под ударением), «ча», «ща», «чу», «щу»; сочетания «чк», «чн» (повторение правил 

правописания, изученных в 1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической 

ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря учебника 

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

собственных и предложенных текстов. 

Правила правописания и их применение: 

Разделительный мягкий знак; 

сочетания «чт», «щн», «нч»; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

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

прописнаябуквавименахсобственных:имена,фамилии,отчествалюдей,кличкиживотных, 

географические названия; 

раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Развитие речи.  

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

эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для  

выражения собственного мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и другие). Практическое овладение диалогической формой речи. 

Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового 

общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности 

при проведении парной и групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного рассказа с 

использованием личных наблюдений и на вопросы. 

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

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

Заглавиетекста.Подборзаголовковкпредложеннымтекстам.Последовательностьчастейтекста 

(абзацев). Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

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

ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка. 

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

содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением правильной 

интонации. 
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Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30-45 слов с использованием 

вопросов. 

Изучение русского языка во 2 классе позволяет на пропедевтическом уровне организовать 

работу над рядом метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

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

и слова с омонимичными корнями: называть признаки сходства и различия; 

сравниватьзначениеоднокоренных(родственных)слов:указыватьсходствоиразличиелексического 

значения; 

сравнивать буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов: выявлять случаи 

чередования; 

устанавливатьоснованиядлясравненияслов:накакойвопросотвечают,чтообозначают; 

характеризовать звуки по заданным параметрам; 

определятьпризнак,покоторомупроведенаклассификациязвуков,букв,слов,предложений; находить 

закономерности в процессе наблюдения за языковыми единицами; 

ориентироватьсявизученныхпонятиях(корень,окончание,текст);соотноситьпонятиесего краткой 

характеристикой. 

Базовыеисследовательскиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебных действий: 

проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами (слово, предложение, 

текст); 

формулироватьвыводыипредлагатьдоказательстватого,чтословаявляются(неявляются) 

однокоренными (родственными). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: словарь учебника для получения 

информации; 

Устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

анализироватьтекстовую,графическуюизвуковуюинформациювсоответствиисучебнойзадачей; 

«читать» информацию, представленную в схеме, таблице; 

спомощьюучителянаурокахрусскогоязыкасоздаватьсхемы,таблицыдляпредставления информации. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога; 

признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрениявпроцессеанализарезультатов 

наблюдения за языковыми единицами; 

корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнениеорезультатахнаблюденияза языковыми 

единицами; 

строить устное диалогическое выказывание; 
строить устное монологическое высказывание на определённую тему, на основе наблюдения с 

соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного или услышанного 

текста. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

планироватьспомощьюучителядействияпорешениюорфографическойзадачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливатьспомощьюучителяпричиныуспеха(неудач)привыполнениизаданийпо русскому 

языку; 
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корректироватьспомощьюучителясвоиучебныедействиядляпреодоленияошибокпри выделении в 

слове корня и окончания, при списывании текстов и записи под диктовку. 

Совместная деятельность: 

строитьдействияподостижениюцелисовместнойдеятельностипривыполнениипарныхи 

групповыхзаданийнаурокахрусскогоязыка:распределятьроли,договариваться,корректно делать

 замечания и высказывать пожелания участникам совместной работы, спокойно 

принимать замечания в свой адрес, мирно решать конфликты (в том числе с помощью учителя); 

совместно обсуждать процесс и результат работы; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат. 

Содержаниеобученияв3классе. 

Сведения о русском языке. 

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

наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетика и графика. 

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

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

разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия использования при письме разделительных 

мягкого и твёрдого знаков (повторение изученного). 

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

непроизносимыми согласными. 

Использованиеалфавитаприработесословарями,справочниками,каталогами. 

Орфоэпия. 

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

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

учебнике). 

Использование орфоэпического словаря для решения практическихз адач. 

Лексика. 

Повторение: лексическое значение слова. 

Прямое и переносное значение слова(ознакомление).Устаревшие слова 

(ознакомление). 

Состав слова(морфемика). 

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

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

слов и слов с омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые случаи); окончание 

как изменяемая часть слова (повторение изученного). 

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

части слова. Нулевое окончание (ознакомление). Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Морфология. 

Части речи. 

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

единственного и множественного числа. Имена существительные мужского, женского и 

среднего рода. Падеж имён существительных. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Изменение имён существительных по падежам и числам (склонение). Имена 

существительные 1, 2, 3-го склонения. Имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые. 

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

прилагательногоотформыименисуществительного.Изменениеимёнприлагательныхпородам, 

числам и падежам (кроме имён прилагательных на «-ий», «-ов», «-ин»). Склонение имён 

прилагательных. 

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

Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте. 

Глагол:общеезначение,вопросы,употреблениевречи.Неопределённаяформаглагола. 
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Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по временам, числам. Род 

глаголов в прошедшем времени. 

Частица«не»,её значение. 

Синтаксис. 

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

словами в предложении. Главные члены предложения - подлежащее и сказуемое. 

Второстепенные члены предложения (без деления на виды). Предложения распространённые и 

нераспространённые. 

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

Орфография и пунктуация. 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической 

ошибки, различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных 

текстов (повторение и применение на новом орфографическом материале). 

Использованиеорфографическогословарядляопределения(уточнения)написанияслова. Правила 

правописания и их применение: 

разделительный твёрдый знак; 

непроизносимые согласные в корне слова; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

безударныегласныевпадежныхокончанияхимёнсуществительных(науровненаблюдения); 

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

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

непроверяемыегласныеисогласные(переченьсловворфографическомсловареучебника); раздельное 

написание частицы не с глаголами. 

Развитие речи. 

Нормыречевогоэтикета:устноеиписьменноеприглашение,просьба,извинение,благодарность, 

отказ и другие Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного 

и бытового общения. Речевые средства, помогающие: формулировать и аргументировать 

собственное мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; контролировать (устно координировать) действия при проведении 

парной и групповой работы. 

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

языком. 

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: признаки текста, тема текста, 

основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с нарушенным порядком 

предложений и абзацев. 

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

предложений в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов «и», «а», «но». 

Ключевые слова в тексте. 

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

текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Изучающеечтение.Функцииознакомительногочтения,ситуацииприменения. 

Изучение русского языка в 3 классе позволяет организовать работу над рядом метапредметных 

результатов: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной 

деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравниватьграмматическиепризнакиразныхчастейречи:выделятьобщиеиразличные 

грамматические признаки; 

Сравнивать тему и основную мысль текста; 

сравниватьтипытекстов(повествование,описание,рассуждение):выделятьособенностикаждого типа 

текста; 
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сравнивать прямое и переносное значение слова; 
группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; объединять имена 

существительныевгруппыпоопределённомуграмматическомупризнаку(например,родили число), 

самостоятельно находить возможный признак группировки; 

определятьсущественныйпризнакдляклассификациизвуков,предложений;ориентироватьсяв 

изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, второстепенные члены предложения, часть речи, 

склонение) и соотносить понятие с его краткой характеристикой. 

Базовыеисследовательскиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебных действий: 

определятьразрывмеждуреальнымижелательнымкачествомтекстанаосновепредложенных 

учителем критериев; 

спомощьюучителяформулироватьцельизменениятекста,планироватьдействияпоизменению текста; 

высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом; проводить по 

предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, выполнять по 

предложенному плану проектное задание; 

формулироватьвыводыобособенностяхкаждогоизтрёхтиповтекстов,подкреплятьих 

доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения; 

выбиратьнаиболееподходящийдляданнойситуациитиптекста(наосновепредложенных критериев). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации при выполнении мини-исследования; 

анализироватьтекстовую,графическую,звуковуюинформациювсоответствиисучебной 

задачей; 

Самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации как результата 

наблюдения за языковыми единицами. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

соответствующие ситуации общения; 

подготавливатьнебольшиевыступленияорезультатахгрупповойработы,наблюдения,выполненного 

мини-исследования, проектного задания; 

создаватьнебольшиеустныеиписьменныетексты,содержащиеприглашение,просьбу, извинение, 

благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению орфографической задачи; 

Выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливатьпричиныуспеха(неудач)привыполнениизаданийпорусскомуязыку; 

корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок при 

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

списывании текстов и записи под диктовку. 

Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) при выполнении коллективного мини-исследования или проектного 

задания на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

выполнять совместные (в группах) проектные задания с использованием предложенных 

образцов; 

при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

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

проявлять самостоятельность, организованность, инициативность 

для достиженияобщегоуспеха деятельности. 
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Содержание обучения в 4 классе. 

Сведения о русском языке. 
Русскийязыккакязыкмежнациональногообщения.Различныеметодыпознанияязыка: наблюдение, 

анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект. 

Фонетика и графика. 

Характеристика,сравнение,классификациязвуковвнесловаивсловепозаданным параметрам. Звуко-

буквенный разбор слова (по отработанному алгоритму). 

Орфоэпия. 

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

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

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

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правильного 

произношения слов. 

Лексика. 

Повторениеипродолжениеработы:наблюдениезаиспользованиемвречисинонимов, антонимов, 

устаревших слов (простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов(простые случаи). 

Состав слова (морфемика). 

Составизменяемыхслов,выделениевсловахсоднозначновыделяемымиморфемамиокончания, корня, 

приставки, суффикса (повторение изученного). 

Основа слова. 

Состав неизменяемых слов(ознакомление). 

Значениенаиболееупотребляемыхсуффиксовизученныхчастейречи(ознакомление). Морфология. 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме существительных на «-мя», «- 

ий», «-ие», «-ия»; на «-ья», например, «гостья»; на «-ье», например, «ожерелье» во 

множественном числе; а также кроме собственных имён существительных на «-ов»,«-ин», 

«-ий»);именасуществительные1,2,3-госклонения(повторениеизученного). 

Несклоняемые имена существительные (ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного (повторение). Склонение имён прилагательных во множественном числе. 

Местоимение.Личныеместоимения(повторение).Личныеместоименияl-roи3-голица единственного 

и множественного числа; склонение личных местоимений. 

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

Iи II спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения глаголов. 

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

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). 

Союз; союзы«и»,«а»,«но»в простых и сложных предложениях. Частица 

«не», «её» значение (повторение). 

Синтаксис. 

Слово,сочетаниеслов(словосочетание)ипредложение,осознаниеихсходстваиразличий;виды 

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

виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные); связь 

между словами в предложении (при помощи смысловых вопросов); распространённые и 

нераспространённые предложения (повторение изученного). 

Связь между словами в словосочетании. 
Предложениясоднороднымичленами:безсоюзов,ссоюзами«а»,«но»,содиночнымсоюзом 

«и».Интонация перечисления в предложениях с однородными членами. 

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

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

Орфография и пунктуация. 

Повторение правил правописания, изученныхв1, 2,3 классах. 
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Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической 

ошибки; различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове; контроль при проверке собственных и предложенных текстов (повторение 

и применение на новом орфографическом материале). 

Использованиеорфографическогословарядляопределения(уточнения)написанияслова. 

Правила правописания и их применение: 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на «-мя», «- 

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

множественном числе, а также кроме собственных имён существительных на «-ов», «-ин», «- 

ий»); 

безударные падежные окончания имён прилагательных; 

мягкийзнакпослешипящихнаконцеглаголоввформе2-голицаединственногочисла; наличие 

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

безударные личные окончания глаголов; 

знакипрепинаниявпредложенияхсоднороднымичленами,соединённымисоюзами«и»,«а», 

«но»и без союзов. 

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых(наблюдение). 

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

Развитие речи. 

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

письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и другие); диалог; 

монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке. 

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

и выразительности письменной речи. 

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

текста). 

Сочинение как вид письменной работы. 

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

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

содержащейся в тексте информации. Ознакомительное чтение в соответствии с поставленной 

задачей. 

Изучение русского языка в 4 классе позволяет организовать работу над рядом метапредметных 

результатов: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной 

деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

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

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

грамматическими признаками; 

Группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 

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

объединятьпредложенияпоопределённомупризнаку,самостоятельноустанавливатьэтот признак; 

классифицировать предложенные языковые единицы; 

устно характеризовать языковые единицы по   заданным признакам; 

ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределённая форма, 

однородные члены предложения, сложное предложение и соотносить понятие с его краткой 

характеристикой. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать наиболее 

целесообразный (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звуко-буквенный, 

морфемный, морфологический, синтаксический); 



 

26 
 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, мини-

исследования);выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачинаосно

ве предложенного алгоритма; 

прогнозировать возможное развитие речевой ситуации. 

Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

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

информации,необходимойдлярешенияучебно-практическойзадачи;находитьдополнительную 

информацию, используя справочники и словари; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах самостоятельно 

или на основании предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать элементарные правила информационной безопасности при поиске для выполнения 

заданий по русскому языку информации в Интернете; 

самостоятельно создавать  схемы, таблицы для представления информации. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выбирать языковые средства для выражения эмоцийв 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

строитьустноевысказываниеприобоснованииправильностинаписания,приобобщении результатов 

наблюдения за орфографическим материалом; 

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

необходимыйвданнойречевойситуациитиптекста;подготавливатьнебольшиепубличные 

выступления; 

подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельнопланироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; предвидеть 

трудности и возможные ошибки. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные действия для 

преодоления ошибок; 

находитьошибкивсвоейичужихработах,устанавливатьихпричины;оцениватьпо 

предложенным критериям общий результат деятельности и свой вклад в неё; 

принимать оценку своей работы. 

Совместная деятельность: 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижению: 

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

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно 

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

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных образцов, планов, 

идей. 

 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне 

начального общего образования. 

 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы личностные результаты: 

1) гражданско-  к своей Родине, в том числе через изучение русского языка, отражающего историю и 

культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли 

русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России; 

осознаниесвоейсопричастностикпрошлому,настоящемуибудущемусвоейстраныиродного 
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края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с текстами на уроках русского языка; 

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

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

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

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

межличностных отношений, в том числе отражённых в текстах, с которыми идёт работа на 

уроках русского языка; 

2) духовно-нравственное воспитание: 

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

признаниеиндивидуальностикаждогочеловекасиспользованиемсобственногожизненногои 

читательского опыта; 

проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности,втомчислесиспользованием языковых 

средств для выражения своего состояния и чувств; 

неприятиелюбыхформповедения,направленныхнапричинениефизическогоиморального вреда 

другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

3) эстетическое воспитание: 

уважительноеотношениеиинтерескхудожественнойкультуре,восприимчивостькразным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремлениексамовыражениювискусствеслова;осознаниеважностирусскогоязыкакак средства 

общения и самовыражения; 

4) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной информации в  

процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения; 

5) трудовое воспитание: 

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

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

возникающий при обсуждении примеров из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского 

языка; 

6) экологическое воспитание: 

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

неприятие действий, приносящих вред природе; 

7) ценность научного познания: 

первоначальныепредставленияонаучнойкартинемира,втомчислепервоначальные представления 

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

интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность 

впознании,втомчислепознавательныйинтерескизучениюрусскогоязыка,активностьи 

самостоятельность в его познании. 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

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

основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматический 

признак, лексическое значение и другие); 

-устанавливать аналогии языковых единиц; 

-объединять объекты(языковые единицы)по определённому признаку; 

-определятьсущественныйпризнакдляклассификацииязыковыхединиц(звуков,частей речи, 
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предложений, текстов);классифицировать языковые единицы; 
-находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного 

учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковыми 

единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

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

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

-устанавливатьпричинно-следственныесвязивситуацияхнаблюдениязаязыковымматериалом, 

делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

-с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой 

ситуации; 

-сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее целесообразный (на 

основе предложенных критериев); 

-проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

-формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатовпроведённогонаблюдениязаязыковымматериалом(классификации,сравнения,исследо

вания); 

-формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового 

материала; 

-прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия при работе с информацией какч асть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой 

информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки(обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете 

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

синонимах слова); 

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

соответствии с учебной задачей; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и 

дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно 

высказывать своё мнение; строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

с речевой ситуацией; 

подготавливать небольшие публичные  едования, проектного задания; 

 щегося будут сформированы следующие действия самоорганизации как  

ироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата;выстраи

вать 
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последовательность в ыбранных действий. 
У обучающегося будут сформированы следующие действия самоконтроля как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливатьпричиныуспеха(неудач)учебнойдеятельности;корректироватьсвоиучебные действия 

для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

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

и пунктуационную ошибки; 

сравниватьрезультатысвоейдеятельностиидеятельностидругихобучающихся,объективно 

оценивать их по предложенным критериям. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиедействияприосуществлениисовместной 

деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем 

формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижению: 

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

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 

разрешать конфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных образцов. 

Предметныерезультатыизучениярусскогоязыка.Кконцуобученияв1классеобучающийся научится: 

различать слово и предложение; выделять слова из предложений; выделять 

звуки из слова; 

различатьгласныеисогласныезвуки(втомчислеразличатьвсловахсогласныйзвук[й’]и гласный звук 

[и]); 

различать ударные и безударные гласные звуки; 

различатьсогласныезвуки:мягкиеитвёрдые,звонкиеиглухие(внесловаивслове); различать 

понятия «звук» и «буква»; 

определятьколичествослоговвслове;делитьслованаслоги(простыеслучаи:словабез стечения 

согласных); определять в слове ударный слог; 

обозначатьприписьмемягкостьсогласныхзвуковбуквами«е»,«ё»,«ю»,«я»ибуквой«ь»в конце слова; 

правильноназыватьбуквырусскогоалфавита;использоватьзнаниепоследовательностибукв русского 

алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 

писатьаккуратнымразборчивымпочеркомпрописныеистрочныебуквы,соединениябукв, слова; 

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

препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; прописная 

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

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

гласный»);гласныепослешипящихвсочетаниях«жи»,«ши»(вположенииподударением), 

«ча», «ща», «чу», «щу»; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

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

не более 25 слов; 

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

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

находить и исправлять ошибки по изученным правилам; 

понимать прослушанный текст; 
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читатьвслухипросебя(спониманием)короткиетекстыссоблюдениеминтонацииипаузв соответствии 

со знаками препинания в конце предложения; 

находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

составлять предложение из набора форм слов; 

устносоставлятьтекстиз3-5предложенийпосюжетнымкартинкаминаосновенаблюдений; 

использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения во 2 классе обучающийся 

научится: 

Осознавать язык как основное средство общения; 

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

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

(глухости); 

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

согласных); 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слова, 

в том числе с учётом функций букв «е», «ё», «ю», «я»; 

обозначатьприписьмемягкостьсогласныхзвуковбуквоймягкийзнаквсерединеслова; находить 

однокоренные слова; выделять в слове 

корень(простые случаи);выделять в слове окончание; 

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

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

называниятерминов);распознаватьслова,отвечающиенавопросы«кто?»,«что?»;распознавать слова, 

отвечающие на вопросы «что делать?», «чтос делать?» и другие; 

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

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

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

применять изученные правила правописания, в том числе сочетания чк, чн, чт; щн, нч; 

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

слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, 

географических названиях; раздельное написание предлогов с именами существительными, 

разделительный мягкий знак; 

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

не более 50 слов; 

писатьподдиктовку(безпропусковиискаженийбукв)слова,предложения,текстыобъёмомне более 45 

слов с учётом изученных правил правописания; находить и исправлять ошибки по изученным 

правилам; 

пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями 

учебника; 

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

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

интонации; 

формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и письменно (1-2 

предложения); 

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

определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30-45 слов с использованием 

вопросов; 

объяснятьсвоимисловамизначениеизученныхпонятий;использоватьизученныепонятияв процессе 

решения учебных задач. 

Предметныерезультатыизучениярусскогоязыка.Кконцуобученияв3классеобучающийся научится: 

объяснятьзначениерусскогоязыкакакгосударственногоязыкаРоссийской Федерации; 
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характеризовать,сравнивать,классифицироватьзвукивнесловаивсловепозаданным параметрам; 

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

определятьфункциюразделительныхмягкогоитвёрдогознаковвсловах;устанавливать 

соотношениезвуковогоибуквенногосостава,втомчислесучётомфункцийбукв«е»,«ё»,«ю», 

«я»,в словах с разделительными«ь»,«ъ»,в словах с непроизносимыми согласными; 

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

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

синонимы; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, ко рень, 

приставку, суффикс; 

выявлятьслучаиупотреблениясинонимовиантонимов;подбиратьсинонимыиантонимык словам 

разных частей речи; 

распознаватьслова,употребляемыевпрямомипереносномзначении(простыеслучаи); определять 

значение слова в тексте; 

распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён 

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

ударными окончаниями; 

распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён 

прилагательных: род, число, падеж; 

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

соответствии с падежом, числом и родом имён существительных; 

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

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

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

по родам; 

распознавать личные местоимения(в начальной форме); 

использоватьличныеместоимениядляустранениянеоправданныхповтороввтексте; 

различать предлоги и приставки; 

определятьвидпредложенияпоцеливысказыванияипоэмоциональнойокраске; находить 

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

распространённые и нераспространённые предложения; 

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

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

слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые согласные в корне слова; 

разделительный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; не 

с глаголами; раздельное написание предлогов со словами; 

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

диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных правил правописания; 

находитьиисправлятьошибкипоизученнымправилам;пониматьтекстыразныхтипов, 

находить в тексте заданную информацию; формулировать устно и письменно на основе 

прочитанной (услышанной) информации простые выводы (1-2 предложения); 

строить устное диалогическое и          монологическое высказывания 

(3-5 предложений на определённую тему, по результатам наблюдений) с соблюдением 

орфоэпических норм, правильной интонации; создавать небольшие устные             и письменные 

тексты (2-4 предложения), содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, 

с использованием норм речевого этикета; 

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

союзов 

«и»,«а», «но»); 

Определять ключевые слова в тексте; определять тему текста и основную мысль текста; 

выявлятьчаститекста(абзацы)иотражатьспомощьюключевыхсловилипредложенийих смысловое 

содержание; 

составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; писать подробное 
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изложениепозаданному,коллективноилисамостоятельносоставленномуплану; 
объяснятьсвоимисловамизначениеизученныхпонятий,использоватьизученныепонятияв процессе 

решения учебных задач; 

уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения в4классе обучающийся 

научится: 

Осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, о сознавать 

язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

Объяснять роль языка как основного  межнационального общения; 

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

проводитьзвуко-буквенныйразборслов(всоответствииспредложеннымвучебнике алгоритмом); 

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

выявлятьвречислова,значениекоторыхтребуетуточнения,определятьзначениесловапо контексту; 

проводитьразборпосоставусловсоднозначновыделяемымиморфемами;составлятьсхему состава 

слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

устанавливатьпринадлежностьсловакопределённойчастиречи(вобъёмеизученного)покомплексу 

освоенных грамматических признаков; 

определятьграмматическиепризнакиимёнсуществительных:склонение,род,число,падеж; проводить 

разбор имени существительного как части речи; 

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

падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи; 

устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки 

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

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

числам (спрягать); проводить разбор глагола как части речи; 

определятьграмматическиепризнакиличногоместоимениявначальнойформе:лицо,число,род (у 

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

устранения неоправданных повторов в тексте; 

различать предложение, словосочетание и слово; 

классифицироватьпредложенияпоцеливысказыванияипоэмоциональнойокраске; 

различать распространённые и нераспространённые предложения; 

распознаватьпредложениясоднороднымичленами;составлятьпредложениясоднородными членами; 

использовать предложения с однородными членами в речи; 

разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух простых 

(сложносочинённые с союзами «и», «а», «но» и бессоюзные сложные пред ложения без 

называния терминов); составлять простые распространённые и сложные предложения, 

состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами «и», «а», «но» и бессоюзные 

сложные предложения без называния терминов); 

производить синтаксический  разбор простого предложения; 

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

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

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

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

«гостья»;на«-ье»,например, жерелье во множественном числе, а также кроме 

собственных 

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

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

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

безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с однородными 

членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов; 
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правильно списывать тексты объёмом не более 85слов; 
писатьподдиктовкутекстыобъёмомнеболее80словсучётомизученныхправилправописания; 

находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки по изученным правилам; 

осознаватьситуациюобщения(скакойцелью,скем,гдепроисходитобщение);выбирать языковые 

средства в ситуации общения; 

строитьустноедиалогическоеимонологическоевысказывания(4-6предложений),соблюдая 

орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия; 

создавать небольшие устные и письменные тексты (3-5 предложений) для конкретной ситуации 

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

определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с 

использованием темы или основной мысли; 

корректировать порядок предложений и частей текста; 

составлять план к заданным текстам; 

осуществлять подробный пересказ текста(устно и письменно); 

осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

писать(после предварительной подготовки)сочинения по заданным темам; 

осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; формулировать устно и 

письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; 

интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; использовать 

ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия; 

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

верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

 

 Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Литературноечтение». 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» 

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

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

обучения, планируемые результаты освоения программы по литературному чтению. 

Пояснительнаязапискаотражаетобщиецелиизадачиизучениялитературногочтения, 

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

Содержание обучения представлено тематическими блоками, которые предлагаются для 

обязательногоизучениявкаждомклассенауровненачальногообщегообразования.Содержание 

обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий 

(познавательных, коммуникативных, регулятивных), которые возможно формировать 

средствами литературного чтения с учётом возрастных особенностей обучающихся. 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению включают 

личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего образования. 

Пояснительная записка. 

Программа по литературному чтению на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения программы начального общего 

образованияФГОСНОО,атакжеориентировананацелевыеприоритетыдуховно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей 

программе воспитания. 

Литературное чтение - один из ведущих учебных предметов уровня начального общего 

образования, который обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, 

становление базового умения, необходимого для успешного изучения других предметов и 

дальнейшего обучения, читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, 

речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития обучающихся. 

Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир художественной литературы, 

обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов работы с 

различнымивидамитекстовикнигой,знакомствосдетскойлитературойисучётомэтого 
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направлено на общее и литературное развитие обучающегося, реализацию творческих 

способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении 

систематического курса литературы. 

Приоритетная цель обучения литературному чтению - становление грамотного читателя, 

мотивированного к использованию читательской деятельности как средства самообразования и 

саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, 

эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. 

Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт решения учебных задач, а 

также сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения 

литературногочтениястанутфундаментомобучениянауровнеосновногообщегообразования,а 

также будут востребованы в жизни. 

Достижениецелиизучениялитературногочтенияопределяетсярешениемследующих 

задач: 
-формирование у обучающихся положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

-достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития; 

-осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

-первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; 

-овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий в соответствии с 

представленными предметными результатами по классам; 

-овладение техникой смыслового чтения вслух, обеспечивающей понимание и использование 

информации для решения учебных задач. 

Программа по литературному чтению представляет вариант распределения предметного 

содержания по годам обучения с характеристикой планируемых результатов. Содержание 

программы по литературному чтению раскрывает следующие направления литературного 

образования обучающегося: речевая и читательская деятельности, круг чтения, творческая 

деятельность. 

В основу отбора произведений для литературного чтения положены обще дидактические 

принципы обучения: соответствие возрастным возможностям и особенностям восприятия 

обучающимися фольклорных произведений и литературных текстов; представленность в 

произведениях нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов России, 

отдельных произведений выдающихся представителей мировой детской литературы. 

Важным принципом отбора содержания  программы по литературному чтению является 

представленность разных  жанров,  видов и стилей произведений,  обеспечивающих 

формирование функциональной литературной грамотности обучающегося, а также возможность 

достижения метапредметных результатов, способности обучающегося воспринимать различные 

учебныетекстыприизучениидругихпредметовучебногоплананачальногообщегообразования. 

Планируемые результаты изучения литературного чтения включают личностные, 

метапредметные результатыза период обучения, а также предметные достижения обучающегося 

За каждый год обучения на уровне начального общего образования. 

Литературноечтениеявляетсяпреемственнымпоотношениюкучебномупредмету 

«Литература»,который изучается на  урному чтению в 1 классе начинается вводным 

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

100 часов и литературного чтения 80 часов). Содержание литературного чтения, реализуемого в 

период обучения грамоте, представлено в программе по русскому языку. После периода обучения 

грамоте начинается 

раздельное изучение русского языка и литературного чтения. На литературное чтение в 1 классе 

отводится не менее 10 учебных недель (40 часов), для изучения литературного чтения во 2-4 

классах отводиться по 102 часа (3 часа в неделю в каждом классе). 

Содержаниеобученияв1классе. 
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Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста произведений 

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

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

в сказке. Событийная сторона сказок: последовательность событий в фольклорной (народной) и 

литературной (авторской) сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных 

произведений. Нравственные ценности и идеи в русских народных и литературных (авторских) 

сказках, поступки, отражающие нравственные качества (отношение к природе, людям, 

предметам). 

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

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

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

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

чём рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея (чему учит? какие качества 

воспитывает?). Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, стихотворение (общее 

представление на примере не менее шести произведений К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, Е.А. 

Пермяка, В.А. Осеевой, А.Л. Барто, Ю.И. Ермолаева и других). Характеристика героя 

произведения, общая оценка поступков. Понимание заголовка произведения, его соотношения с 

содержанием произведения и его идеей. Осознание нравственно-этических понятий: друг, 

дружба, забота, труд, взаимопомощь. 

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

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

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

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

(на примере трёх-четырёх доступных произведений А.К. Толстого, А.Н. Плещеева, Е.Ф. 

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

времена года, человек и природа; Родина, природа родного края. Особенности стихотворной 

речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое ознакомление). Настроение, которое 

рождает поэтическое произведение. Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к 

Родине, природе родного края. Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального 

отклика на произведение. Роль интонации при выразительном чтении. Интонационный рисунок 

выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса. 

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

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

назначение (веселить, потешать, играть, поучать). Особенности разных малых фольклорных 

жанров. Потешка - игровой народный фольклор. Загадка - средство воспитания живости ума, 

сообразительности. Пословицы - проявление народной мудрости, средство воспитания 

понимания жизненных правил. 

Произведения для чтения: потешки, загадки,п ословицы. 

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

Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и животных воспитание добрых 

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

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

нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных. 

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

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

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о маме (не менее 

одного автора по выбору, на примере произведений 

Е.А. Благининой, А.Л. Барто, А.В. Митяева и других). Осознание нравственно-этических 

понятий: чувство любви как привязанность одного человека к другому (матери к ребёнку, детей 

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

Произведения для чтения: Е.А. Благинина «Посидим в тишине», А.Л. Барто «Мама», А.В. 

Митяев «За что я люблю маму» и другие (по выбору). 

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

Способностьавторапроизведениянаходитьчудесноевкаждомжизненномпроявлении, 
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необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в произведении 

реалистических событий с необычными, сказочными, фантастическими. 

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

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

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

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

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

Изучение литературного чтения в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне 

ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

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

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения; 

понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного текста; 

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

заголовок,содержаниепроизведения,сказка(фольклорнаяилитературная),автор,герой,рассказ, 

стихотворение (в пределах изученного); 

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

литературная), стихотворение, рассказ); 

анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность событий в 

произведении, характеризовать героя, давать положительную или отрицательную оценку его 

поступкам, задавать вопросы по фактическому содержанию; 

сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

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

зрительного искусства (фильм, спектакль и другие); 

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

соответствуют иллюстрации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия (далее - УУД) способствуют 

формированию умений: 

читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные нормы; 

участвоватьвбеседепообсуждениюпрослушанногоилипрочитанноготекста:слушать собеседника, 

отвечать на вопросы, высказывать своё отношение к обсуждаемой проблеме; 

пересказывать(устно)содержаниепроизведениясиспользованиемвопросов,рисунков, 

предложенного плана; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; 

описыватьсвоёнастроениепослеслушания(чтения)стихотворений,сказок,рассказов. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированиюумений: 

понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае 

необходимости обращаться за помощью к педагогическому 

работнику;проявлятьжеланиесамостоятельночитать,совершенствоватьсвойнавык

чтения; 

спомощьюучителяоцениватьсвоиуспехи(трудности)восвоениичитательскойдеятельности. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: проявлять желание работать в 

парах, небольших группах; проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение 

договариваться, ответственно выполнять свою часть работы. 

Содержаниеобученияво2классе. 

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

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

произведений о родном крае и природе. Отражение в произведениях нравственно-этических 

понятий: любовь к Родине, родному краю, Отечеству. Анализ заголовка, соотнесение его с 

главноймысльюиидеейпроизведения.ОтражениетемыРодинывизобразительномискусстве 
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(пейзажи И.И.Левитана, И.И.Шишкина, В.Д.Поленова и других). 

Произведения для чтения: И.С.Никитин«Русь»,Ф.П.Савинов«Родина»,А.А.Прокофьев 
«Родина»и другие (по выбору). 

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

считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по выбору). Шуточные фольклорные 

произведения, скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их роль в речи. Игра со 

словом, «перевёртыш событий» как основа построения небылиц. Ритм и счёт как основные 

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

жанр фольклора, тематические группы загадок. Сказка - выражение народной мудрости, 

нравственнаяидеяфольклорныхсказок.Особенностисказокразноговида(оживотных,бытовые, 

волшебные). Особенности сказок о животных: сказки народов России. Бытовая сказка: герои, 

место действия, особенности построения и языка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке 

(общее представление): наличие присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. 

Фольклорные произведения народов России: отражение в сказках народного быта и культуры. 

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

песни, русская народная сказка «Каша из топора», русская народная сказка «У страха глаза 

велики», русская народная сказка «Зимовье зверей», русская народная сказка «Снегурочка», 

сказки народов России (1-2 произведения) и другие. 

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

(осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы (по выбору, не менее пяти авторов). 

Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, краски времён года). Средства 

выразительности при описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, которое создаёт 

пейзажная лирика. Отражение темы «Времена года» в картинах художников (на примере 

пейзажей И.И. Левитана, В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, И.И. Шишкина и других) и 

музыкальныхпроизведениях(например,произведенияП.И.Чайковского,А.Вивальдиидругих). 

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

нагоняя...», А.А. Плещеев «Осень», А.К. Толстой «Осень. Обсыпается наш сад...», М.М. 

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

Зимою»,«Зиманедаромзлится»,И.С.Соколов-Микитов«Зимавлесу»,С.А.Есенин«Поётзима 

-аукает...»,И.З.Суриков«Лето» и другие. 

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

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

В.В. Лунина и других). Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: дружба, 

терпение, уважение, помощь друг другу. Главная мысль произведения (идея). Герой 

произведения (введение понятия «главный герой»), его характеристика (портрет), оценка 

поступков. 

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

Ермолаев «Два пирожных», В.А. Осеева «Синие листья», 

Н.Н. Носов «На горке», «Заплатка», А.Л. Барто «Катя», В.В. Лунин «Я и Вовка», В.Ю. 

Драгунский «Тайное становится явным» и другие (по выбору). 

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

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

сюжетов, героев, особенностей языка. Составление плана произведения: части текста, ихглавные 

темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 

Произведения для чтения: народная сказка «Золотая рыбка», С. Пушкин «Сказка о рыбаке и 

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

Снегурочка» и другие. 

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

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

Дружба людей и животных - тема литературы (произведения Е.И. Чарушина, В.В. Бианки, С.В. 

Михалкова, Б.С. Житкова, М.М. Пришвина и других). Отражение образов животных в 

фольклоре (русские народные песни, загадки, сказки). Герои стихотворных и прозаических 

произведений о животных. Описание животных в художественном и научно-познавательном 

тексте.Нравственно-этическиепонятия:отношениечеловекакживотным(любовьизабота). 
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Особенности басни как жанра литературы, прозаические и стихотворные басни (на примере 

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

Знакомство с художниками-иллюстраторами, анималистами (без использования термина): Е.И. 

Чарушин, В.В. Бианки. 

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

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

щенок», В.В. Бианки «Музыкант», Е.И. Чарушин «Страшный рассказ», С.В. Михалков «Мой 

щенок» и другие (по выбору). 

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей втворчестве 

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

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

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

Международный женский день, День Победы. 

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

Осеева «Сыновья», С.В. Михалков «Быль для детей», С.А. Баруздин «Салют» и другие (по 

выбору). 

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

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

Характеристика авторской сказки: герои, особенности построения и языка. Сходство тем и 

сюжетов сказок разных народов. Составление плана художественного произведения: части 

текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 

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

стручка» и другие (по выбору). 

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

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

иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного списка, тематические картотеки 

библиотеки. Книга учебная, художественная, справочная. 

Изучениелитературногочтенияво2классеспособствуетосвоениюнапропедевтическомуровне ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

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

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения(безотметочного оценивания); 

сравниватьигруппироватьразличныепроизведенияпотеме(оРодине,ороднойприроде,о 

детях,оживотных,осемье,очудесахипревращениях),пожанрам(произведенияустного народного 

творчества, сказка (фольклорная и литературная), рассказ, басня, стихотворение); 

характеризовать(кратко)особенностижанров(произведенияустногонародноготворчества, 

литературная сказка, рассказ, басня, стихотворение); 

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

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

сравнивать героев по предложенному алгоритму, устанавливать последовательность событий 

(действий) в сказке и рассказе; 

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

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

с использованием контекста и по словарю. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действийспособствует 

формированию умений: 

Соотносить иллюстрации с текстом произведения; 

ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по автору, каталогу на основе 

рекомендованного списка; 

поинформации,представленнойвоглавлении,виллюстрацияхпредполагатьтемуисодержание 
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книги; 

пользоваться  ерсальные учебные действия способствуют формированию умений: участвовать в 

диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои ответы, дополнять ответы других 

участников, составлять свои вопросы и высказывания на заданную тему; 

пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение; 

обсуждать(впарах,группах)содержаниетекста,формулировать(устно)простыевыводына основе 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

описывать(устно)картины природы; 

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

участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художественных произведений. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

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

удерживать в памяти последовательность событий прослушанного (прочитанного) текста; 

контролироватьвыполнениепоставленнойучебнойзадачипричтении(слушании)произведения; 

проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

Выбирать себе партнёров по совместной деятельности; 

распределятьработу,договариваться,приходитькобщемурешению,отвечатьзаобщий результат 

работы. 

Содержаниеобученияв3классе. 

О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история - важные темы произведений литературы 

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

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

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

произведениях писателей и поэтов XIX и XX веков. Осознание нравственно-этических понятий: 

любовь к родной стороне, малой родине, гордость за красоту и величие своей Отчизны. Роль и 

особенности заголовка произведения. Репродукции картин как иллюстрации к произведениям о 

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

логические ударения. 

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Наше отечество», М.М. Пришвин «Моя Родина», 

С.А. Васильев «Россия», Н.П. Кончаловская «Наша древняя столица» (отрывки) и другие (по 

выбору). 

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

потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, повыбору). Знакомство свидами загадок. 

Пословицы народов России (значение, характеристика, нравственная основа). Книги и словари, 

созданные В.И. Далем. Активный словарь устной речи: использование образных слов, пословиц 

и поговорок, крылатых выражений. Нравственные ценности в фольклорных произведениях 

народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных правил. Виды 

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

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

отражение сюжета волшебной сказки (например, картины В.М. Васнецова, иллюстрации И .Я. 

Билибинаидругих).Отражениевсказкахнародногобытаикультуры.Составлениепланасказки. Круг 

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

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

важном историческом событии. Фольклорные особенности жанра былин: язык (напевность 

исполнения, выразительность), характеристика главного героя (где жил, чем занимался, какими 

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

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

лексике. Репродукции картин как иллюстрации к эпизодам фольклорного произведения. 

Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская народная сказка «Иван-царевич и 

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

Творчество А.С.Пушкина.А.С.Пушкин –великий русский поэт. 
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Лирические произведения А.С.Пушкина: средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет); рифма, ритм. Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах (по выбору, например, 

«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди»). Нравственный смысл произведения, структура сказочного текста, 

особенности сюжета, приём повтора как основа изменения сюжета. Связь пушкинских сказок с 

фольклорными. Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской 

сказки. И.Я. Билибин - иллюстратор сказок А.С. Пушкина. 

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

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», «В тот год осенняя 

погода...», «Опрятней модного паркета...» и другие (по выбору). 

Творчество И.А. Крылова. Басня - произведение-поучение, которое помогает увидеть свои и 

чужие недостатки. Иносказание в баснях. И.А. Крылов - великий русский баснописец. Басни 

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

мораль басен. Использование крылатых выражений в речи. 

Произведения для чтения: И.А.Крылов «ВоронаиЛисица»,«Лисицаи виноград»,«Мартышкаи 

очки» и другие (по выбору). 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей XIX-XX веков. Лирическиепроизведения 

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

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

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

вызываемые лирическими произведениями. Средства выразительности впроизведениях лирики: 

эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. Звукопись, её выразительное значение. 

Олицетворение как одно из средств выразительности лирического произведения. Живописные 

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

пейзажа в тексте-описании (эпитеты, сравнения, олицетворения), в изобразительном искусстве 

(цвет, композиция), в произведениях музыкального искусства (тон, темп, мелодия). 

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

глаза прищуря», «Мама! Глянь-ка из окошка...», А.Н. Майков «Осень», С.А. Есенин «Берёза», 

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

другие (по выбору). 

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

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

содержания с реальным событием. Структурные части произведения (композиция): начало, 

завязка действия, кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные виды планов. 

Сюжет рассказа: основные события, главные герои, различение рассказчика и автора 

произведения. Художественные особенности текста-описания, текста-рассуждения. 

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

Литературнаясказка.Литературнаясказкарусскихписателей(неменеедвух).Кругчтения: 

произведенияВ.М.Гаршина,М.Горького,И.С.Соколова-Микитоваидругих.Особенности авторских 

сказок (сюжет, язык, герои). Составление аннотации. 

Произведениядлячтения:В.М.Гаршин«Лягушка-путешественница»,И.С.Соколов-Микитов 

«Листопадничек»,М.Горький«Случай с Евсейкой»идругие (повыбору). 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отношения с 

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

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

Житкова. Особенности рассказа: тема, герои, реальность событий, композиция, объекты 

описания (портрет героя, описание интерьера). 

Произведениядлячтения:Б.С.Житков«Прообезьянку»,К.Г.Паустовский«Барсучийнос», 

«Кот-ворюга»,Д.Н.Мамин-Сибиряк«Приёмыш»идругие(по выбору). 

Произведенияодетях.Дети-героипроизведений:раскрытиетем«Разныедетскиесудьбы», 

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

время и место проживания, особенности внешнего вида и характера. Историческая обстановка 

какфонсозданияпроизведения:судьбыкрестьянскихдетей,детинавойне(произведенияпо 
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выбору двух-трёх авторов). Основные события сюжета, отношение к ним героев произведения. 

Оценка нравственных качеств, проявляющихся в военное время. 

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

Кассиль и другие (по выбору). 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой юмористического 

произведения. Средства выразительности текста юмористического содержания: преувеличение. 

Авторы юмористических рассказов (не менее двух произведений): М.М. Зощенко, Н.Н. Носов, 

В.Ю. Драгунский и другие (по выбору). 

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

Носов «Весёлая семейка» и другие (по выбору). 

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

сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Р. Киплинга. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, 

герои). Рассказы зарубежных писателей о животных. Известные переводчики зарубежной 

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

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

(по выбору). 

Библиографическаякультура(работасдетскойкнигойисправочнойлитературой).Ценность чтения

 художественной литературы и фольклора, осознание важности читательской 

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

оглавление,аннотация,предисловие,иллюстрации).Правилаюногочитателя.Книгакакособыйвид 

искусства. Общее представление о первых книгах на Руси, знакомство с рукописными книгами. 

Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовыелогическиеиисследовательскиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 

читатьдоступныеповосприятиюинебольшиепообъёмупрозаическиеистихотворные произведения; 

различатьсказочныеиреалистические,лирическиеиэпические,народныеиавторскиепроизведения; 

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

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

композицию произведения, характеризовать героя; 

конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную последовательность; 

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

жанра, но разной тематики; 

исследоватьтекст:находитьописаниявпроизведенияхразныхжанров(портрет,пейзаж, интерьер). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

сравнивать информацию словесную (текст), графическую или изобразительную (иллюстрация), 

звуковую (музыкальное произведение); 

подбиратьиллюстрацииктексту,соотноситьпроизведениялитературыиизобразительного искусства 

по тематике, настроению, средствам выразительности; 

выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

читатьтекстсразнымиинтонациями,передаваясвоёотношениексобытиям,героям произведения; 

формулировать вопросы по основным событиям текста; пересказывать текст (подробно, 

выборочно,сизменениемлица);выразительноисполнятьстихотворноепроизведение,создавая 

соответствующее настроение; 

сочинять простые истории(сказки, рассказы) по аналогии. 

Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию умений: 

пониматьцельчтения,удерживатьеёвпамяти,использоватьвзависимостиотучебнойзадачи 
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вид чтения, контролировать реализацию поставленной задачи чтения; 

оценивать качество своего восприятия текста на слух; 

выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки процесса и результата деятельности, при 

необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 

Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений:участвоватьвсовместной 

деятельности: выполнять роли лидера, 

подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, инсценировать несложные 

произведения фольклора и художественной литературы; выбирать роль, договариваться о  

манере её исполнения в соответствии с общим замыслом; 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части работы, 

оценивать свой вклад в общее дело. 

Содержаниеобученияв4классе. 

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

и прозаических произведениях писателей и поэтов XIX и XX веков (по выбору, не менее 

четырёх, например, произведения С.Т. Романовского, А.Т. Твардовского, С.Д. Дрожжина, В.М. 

Пескова и другие). Представление о проявлении любви к родной земле в литературе разных 

народов (на примере писателей родного края, представителей разных народов России).Страницы 

истории России, великие люди и события: образы Александра Невского, Михаила Кутузова и 

других выдающихся защитников Отечества в литературе для детей. Отражение нравственной 

идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое России, тема Великой Отечественной войны в 

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

понятия: поступок, подвиг. 

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

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

Произведениядлячтения:С.Д.Дрожжин«Родине»,В.М.Песков«Родине»,А.Т.Твардовский 

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

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

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

(произведения по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, обрядовый 

(календарный). Культурное значение фольклора для появления художественной литературы. 

Малые жанры фольклора (назначение, сравнение, классификация). Собиратели фольклора (А.Н. 

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

произведениях фольклора нравственных ценностей, быта и культуры народов мира. Сходство 

фольклорных произведений разных народов по тематике, художественным образам и форме 

(«бродячие» сюжеты). 

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

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

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

художественной выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, гипербола. 

Устаревшие слова, их место в былине и представление в современной лексике. Народные 

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

Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, народные сказки (2-3 сказки 

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

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

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

Средства художественной выразительности в стихотворном произведении (сравнение, эпитет, 

олицетворение)напримере2-3произведений.ЛитературныесказкиА.С.Пушкинавстихах: 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». Фольклорная основа авторской сказки. 

Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. 

Произведения для чтения: А.С.Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях», «Няне», 

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

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

на примере произведений И.А. Крылова, И.И.Хемницера,Л .Н. Толстого, С.В.Михалкова. 
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Басни стихотворные и прозаические (не менее трёх). Развитие событий в басне, её герои 

(положительные, отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: назначение, темы и 

герои, особенности языка. 

Произведениядлячтения:КрыловИ.А.«Стрекозаимуравей»,«Квартет»,И.И.Хемницер 
«Стрекоза»,Л.Н.Толстой«Стрекоза и муравьи»и другие. 

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

менее трёх). Средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

рифма, ритм. Метафора как «свёрнутое» сравнение. Строфа как элемент композиции 

стихотворения. Переносное значение слов в метафоре. Метафора в стихотворениях М.Ю. 

Лермонтова. 

Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов «Утёс», «Парус», «Москва, Москва! .. .Люблю тебя 

как сын...» и другие. 

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

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

другие). Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь как особенность авторской 

сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. 

Произведения для чтения: П.П. Бажов «Серебряное копытце», П.П. Ершов «Конёк-Горбунок», 

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

Картины природы в творчестве поэтов и писателей XIX-XX веков. Лирика, лирические 

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

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

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

Н.А. Некрасов, И.А. Бунин, А.А. Блок, К.Д. Бальмонт и другие. Темы стихотворных 

произведений, герой лирического произведения. Авторские приёмы создания художественного 

образа в лирике. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, 

антонимы, сравнения, олицетворения, метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к 

лирическому произведению. 

Произведения для чтения: В.А. Жуковский «Загадка», И.С. Никитин «В синем небе плывут над 

полями...», Ф.И. Тютчев «Как неожиданно и ярко», А.А. Фет «Весенний дождь», Е.А. 

Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист...», И.А. Бунин «Листопад» (отрывки) и другие (по 

выбору). 

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

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

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

изавтобиографическойповестиЛ.Н.Толстого«Детство».Особенностихудожественноготекста- 

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

Толстого. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Детство» (отдельные главы), «Русак», «Черепаха» и 

другие (по выбору). 

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

охрана природы как тема произведений литературы. 

Круг чтения (не менее трёх авторов): на примере произведений А.И. Куприна, В.П. Астафьева, 

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

Произведения для чтения: В.П. Астафьев «Капалуха», М.М. Пришвин «Выскочка» и другие (по 

выбору). 

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

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее трёх 

авторов): А.П. Чехова, Б.С. Житкова, Н.Г. Гарина-Михайловского, В.В. Крапивина и других. 

Словесный портрет героя как его характеристика. Авторский способ выражения главной мысли. 

Основные события сюжета, отношение к ним героев. 

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

(отдельные главы), М.М. Зощенко «О Лёньке и Миньке» (1-2 рассказа из цикла), К.Г. 

Паустовский «Корзина с еловыми шишками» и другие. 

Пьеса.Знакомствосновымжанромпьесой-сказкой.Пьеса-произведениелитературыи 
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Театрального искусства(одна по выбору). Пьеса как     жанр драматического произведения. 
Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки: назначение, 

содержание. 

Произведения дляч тения: С.Я.Маршак«Двенадцать месяцев»и другие. 

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по выбору): 

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

Носова, В.В. Голявкина. Герои юмористических произведений. Средства 

выразительноститекстаюмористическогосодержания:гипербола.Юмористическиепроизведениявк

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

произведения по выбору), Н.Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (отдельные главы) и 

другие. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей. 

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

Приключенческая литература: произведения Д. Свифта, М. Твена. 

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

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

другие (по выбору). 

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

чтения и книги: книга - друг и учитель. Правила читателя и способы выбора книги(тематический, 

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

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

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

печати. 

Изучение литературного чтения в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

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

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения (без 

отметочного оценивания); 

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

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

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

взаимосвязь между событиями, эпизодами текста; 

характеризовать героя и давать оценку его поступкам; 

сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, самостоятельно выбирать 

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

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

нарушенную последовательность; 

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

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

выявлять особенности стихотворного текста (ритм, рифма, строфа). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

использовать справочную информацию для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей; 

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

иллюстрации, примечания и другие); 

выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

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

и художественным текстам; 

пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 

рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его произведениях; 
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оценивать мнение авторов о героях и воё отношениек  ним; 

использовать элементы и мп ровизации при исполнении фольклорныхп роизведений; 
сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера по наблюдениям, на 

заданную тему. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

понимать значения чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно 

организовыватьчитательскуюдеятельностьвовремядосуга;определятьцельвыразительного 

исполненияиработыстекстом;оцениватьвыступление(своёидругихобучающихся)сточки зрения 

передачи настроения, особенностей произведения и героев; 

осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать причины возникших 

ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть их в предстоящей работе. 

Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений:участвоватьвтеатрализованной 

деятельности: инсценировании (читать по ролям, разыгрывать сценки); соблюдать правила 

взаимодействия; 

ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, оценивать 

свой вклад в общее дело. 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на уровне 

начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению достигаются в процессе 

единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную динамику 

развития личности обучающегося, ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и 

самовоспитания. Личностные результаты освоения программы по литературному чтению 

отражают освоение обучающимися социально значимых норм и отношений, развитие 

позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным и 

духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных 

представлений и отношений на практике. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы личностные результаты: 

1) гражданско-патриотическое воспитание: 

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

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

связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к 

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

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

выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России; 

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

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

межличностных отношений. 

2) духовно-нравственное воспитание: 

освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление сопереживания, уважения, любви, 

доброжелательности и других моральных качеств к родным и другим людям, независимо от их 

национальности, социального статуса, вероисповедания; 

осознаниеэтическихпонятий,оценкаповеденияипоступковперсонажейхудожественныхпроизведени

й в ситуации нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

неприятиелюбыхформповедения,направленныхнапричинениефизическогоиморального вреда 

другим людям. 

3) Эстетическое воспитание: 

проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным 

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

готовность выражать своё отношение в разных видах художественной деятельности; 
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приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки 

произведений фольклора и художественной литературы; 

понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, создающих 

художественный образ. 

4) Трудовое воспитание: 

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

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям. 

5) Экологическое воспитание: 

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

отражённых в литературных произведениях; 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде. 

6) Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 

понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа 

выражения мыслей, чувств, идей автора; 

овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач; 

потребность в  самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 

литературы,  развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной 

литературы, творчества писателей. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру, соотносить произведение и его автора, 

устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

определять существенный  признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам; 

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

нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по 

предложенному алгоритму; 

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

предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного текста, 

при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

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

предложенных учителем вопросов; 

формулироватьспомощьюучителяцель,планироватьизмененияобъекта,ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

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

сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

Выбирать источник получения информации; 
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находитьвпредложенномисточникеинформацию,представленнуювявномвиде,согласно заданному 

алгоритму; 

распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилинаосновании 

предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдатьспомощьювзрослых(учителей,родителей(законныхпредставителей)правила 

информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

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

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для          представления информации. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямии условиями 

общения в знакомой среде; 

проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалогаи дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно 

высказывать своё мнение; строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизациикакчастирегулятивныхуниверсальны

х учебных действий: 

планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата;выстраивать 

последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

У   краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижению: 

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

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно выполнять 

свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных образцов; 

планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата;выстраивать 

последовательность выбранных действий. 

Предметные результаты изучения литературного чтения. 

Кконцуобученияв1классе обучающийся научится: 

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

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

художественных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта разных 

народов; 

владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, читать 

осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные для 

восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без 

отметочного оценивания); 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 

стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; различать отдельные жанры 

фольклора(устногонародноготворчества)ихудожественнойлитературы(загадки,пословицы, 

потешки, сказки (фольклорные и литературные), рассказы, стихотворения); 
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понимать содержание прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на вопросы по 

фактическому содержанию произведения; 

владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного (прочитанного) произведения: 

определять последовательность событий в произведении, характеризовать поступки 

(положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с 

использованием словаря; 

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

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

герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать свой ответ примерами из 

текста; 

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

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

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; составлять 

высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) по заданному алгоритму; 

сочинять небольшие тексты по предложенному началу (не менее 3 предложений); 

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

для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом рекомендованного учителем списка, 

рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму; 

обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

Предметныерезультатыизучениялитературногочтения.Кконцуобученияво2классе 

обучающийся научится: 

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

ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебной задачей, 

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

просмотровое выборочное), находить в фольклоре и литературных произведениях отражение 

нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в 

нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

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

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

менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 

стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма); 

понимать содержание, смысл прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать и 

формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 

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

народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и художественной 

литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни); 

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

мысль, воспроизводить последовательность событий тексте произведения, составлять план 

текста (вопросный, номинативный); 

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

его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать взаимосвязь между 

характером героя и его поступками, сравнивать героев одного произведения по предложенным 

критериям, характеризовать отношение автора к героям, его поступкам; 

объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста и словаря; находить в тексте 

примеры использования слов в прямом и переносном значении; 

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

идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: понимать жанровую 

принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, подтверждать свой ответ 

примерами из текста; 
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пересказывать(устно)содержаниепроизведенияподробно,выборочно,отлицагероя,от третьего лица; 

читатьпоролямссоблюдениемнормпроизношения,расстановкиударения,инсценировать небольшие 

эпизоды из произведения; 

составлятьвысказыванияназаданнуютемупосодержаниюпроизведения(неменее5 предложений); 

сочинятьпоаналогииспрочитаннымзагадки,небольшиесказки,рассказы;ориентироватьсяв книге и 

(или) учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, иллюстрациям, предисловию, условным 

обозначениям; 

выбиратькнигидлясамостоятельногочтениясучётомрекомендательногосписка,используя 

картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К           концу   на вопрос о 

культурной значимости устного народного творчества и художественной литературы, находить в 
фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных 

ценностей,традиций,быта,культурыразныхнародов,ориентироватьсявнравственно-этических понятиях в 

контексте изученных произведений; 

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

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

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

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

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

читатьнаизустьнеменее4стихотворенийвсоответствиисизученнойтематикойпроизведений; 

различать художественные произведения и познавательные тексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

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

пониматьжанровуюпринадлежность,содержание,смыслпрослушанного(прочитанного)произведе

ния: отвечать и формулировать вопросы к учебным и художественным текстам; 

различатьотдельныежанрыфольклора(считалки,загадки,пословицы,потешки,небылицы, 

народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и художественной 

литературы(литературныесказки,рассказы,стихотворения,басни),приводитьпримерыпроизведени

й фольклора разных народов России; 

владетьэлементарнымиумениямианализаиинтерпретациитекста:формулироватьтемуиглавную 

мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, 

эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный); характеризовать 

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

портретныехарактеристикиперсонажей;выявлятьвзаимосвязьмеждупоступками,мыслями, 

чувствамигероев,сравниватьгероеводногопроизведенияисопоставлятьихпоступкипо 

предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 

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

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

(портрет), описание пейзажа и интерьера; 

объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста и словаря; находить в тексте 

примеры использования слов в прямом и переносном значении, средств художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

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

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

композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать свой 

ответ примерами из текста; использовать в беседе изученные литературные понятия; 
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пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с 

изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

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

рассуждение) с учётом специфики учебного и художественного текстов; 

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

произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного (прослушанного) текста 

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

собственный письменный текст; 

составлятькраткийотзывопрочитанномпроизведениипозаданномуалгоритму; 

сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение прочитанного 

произведения; 

ориентироватьсявкнигепоеёэлементам(автор,название,обложка,титульныйлист,оглавление, 

предисловие, аннотация, иллюстрации); 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя 

картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные 

образовательные и информационные ресурсы, включённые в федеральный перечень. 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 4 классе 

обучающийся научится: 

осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего развития 

личности человека, находить в произведениях отражение нравственных ценностей, фактов 

бытовой и духовной культуры народов России и мира, ориентироваться в нравственно- 

этических понятиях в контексте изученных произведений; 

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

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

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

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

менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читатьнаизустьнеменее5стихотворенийвсоответствиисизученнойтематикойпроизведений; 

различать художественные произведения и познавательные тексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

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

пониматьжанровуюпринадлежность,содержание,смыслпрослушанного(прочитанного)произведе

ния; 

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

народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные), приводить примеры 

произведений фольклора разных народов России; 

соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки, 

рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы России и стран 

мира; 

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

мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов 

текста; 

характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные характеристики 

персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами героев, сравнивать 

героев одного произведения по самостоятельно выбранному критерию (по аналогии или по 

контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, поступкам; находить в тексте 

средства изображения героев (портрет) и выражения их чувств, описание пейзажа и интерьера, 

устанавливать причинно-следственные связи событий, явлений, поступков героев; 

объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста и словаря; 

находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средства 

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

осознанноприменятьизученныепонятия(автор,моральбасни,литературныйгерой,персонаж, 
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характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, 

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

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литературного 

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

формулировать простые выводы на основе прослушанного (прочитанного) текста, подтверждать 

свой ответ примерами из текста; 

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

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

читатьпоролямссоблюдениемнормпроизношения,расстановкиударения,инсценировать 

небольшие эпизоды из произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию произведения 

(не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, используя разные типы речи 

(повествование, описание, рассуждение), корректировать собственный текст с учётом 

правильности, выразительности письменной речи; 

составлятькраткийотзывопрочитанномпроизведениипозаданномуалгоритму; 

сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени одного из 

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

ориентироватьсявкнигепоеёэлементам(автор,название,обложка,титульныйлист,оглавление, 

предисловие, аннотация, иллюстрации); 

выбиратькнигидлясамостоятельногочтениясучётомрекомендательногосписка,используя 

картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу, электронные образовательные и информационные 

ресурсы в Интернете (в условиях контролируемого входа), для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 

  

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету Родной 

(марийский) язык». 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (марийский) язык» 

(предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке») (далее соответственно – 

программа по родному (марийскому) языку, родной (марийский) язык) разработана для обучающихся, 

владеющих родным (марийским) языком, и включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по родному (марийскому) языку. 

Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного (марийского) языка, место в 

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

результатов. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного 

изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

 Планируемые результаты освоения программы по родному (марийскому) языку включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего 

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

Пояснительная записка. 

Программа по родному (марийскому) языку разработана с целью оказания методической 

помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету. 

Программа по родному (марийскому) языку разработана для образовательных организаций 

Российской Федерации, в которых изучается родной (марийский) язык. Программа по родному 

(марийскому) языку может служить основой для разработки рабочих программ по двум 

существующим литературным нормам: луговомарийской и горномарийской, с учётом незначительных 

различий (к примеру, таких, как наличие специфичного звука[ҥ] в луговомарийской литературной 

норме и звуков [ӓ], [ӹ] – в горномарийской). 

Программа по родному (марийскому) языку обеспечивает межпредметные связи с учебными 

предметами «Литературное чтение на родном (марийском) языке», «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Окружающий мир», «Изобразительное искусство», «История и культура народов Марий 

Эл», «Технология», «Физическая культура». 
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Знакомясь с единицами марийского языка, обучающиеся осознают их роль, функции, а также 

связи и отношения, существующие в системе марийского языка и в речи. Усвоение морфологической 

и синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы букв 

осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с языковыми 

единицами. 

Программа по родному (марийскому) языку предусматривает формирование у обучающихся 

представлений о лексике марийского языка, что способствует пониманию материальной природы 

языкового знака (слова как единства звучания и значения). 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Освоение грамматических понятий 

способствует процессу интеллектуального и речевого развития обучающихся.  

Программа по родному (марийскому) языку предусматривает изучение орфографии и 

пунктуации на основе формирования универсальных учебных действий, формирование умений 

различать части речи и значимые части слова, находить орфограммы, различать их типы и соотносить 

их с определенными правилами, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический 

самоконтроль, что послужит основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы по родному (марийскому) языку является основой для овладения 

обучающихся приёмами активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и 

речи), сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, 

абстрагирования, систематизации. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи 

как предмета изучения, в выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных 

единиц языка. 

В содержании программы по родному (марийскому) языку выделяются следующие 

содержательные линии: 

«Общие сведения о языке» – формирование базовых знаний о многообразии языкового 

пространства народов Российской Федерации, овладение первоначальными сведениями о проблемах 

сохранения и развития родного языка в современных условиях, осознание роли родного языка в жизни 

человека; 

«Система языка» – освоение основ лингвистических знаний, формирование представлений о 

марийском языке как системе через изучение основныхего разделов – фонетики, орфоэпии, графики, 

лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии и пунктуации; 

«Развитие речи» – изучение тем, направленных на развитие речи обучающихся, получение 

первоначальных представлений о слове, предложении, тексте, культуре речевого общения. 

Изучение родного (марийского) языка направлено на достижение следующих целей: 

овладение первоначальными научными представлениями о системе марийского языка, об 

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

понимание значимости знания родного языка в деле освоения и укрепления культуры и 

традиций своего народа, осознание национального своеобразия марийского языка; 

совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи, развитие потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

вырабатывание коммуникативных навыков: развитие диалогической и монологической устной 

и письменной речи на марийском языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке; 

развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (марийского) языка, – 135 часов: в 

1 классе – 33 часа (1 час в неделю, 33 учебных недель), во 2 классе – 34  часа (1 час в неделю, 34 

учебные недели), в 3 классе – 34 часав (1 час в неделю, 34 учебные недели), в 4 классе – 34 часа (1 час 

в неделю, 34 учебные недели). 

Содержание обучения в 1 классе. 

Начальным этапом изучения родного (марийского) языка в 1 классе является учебный курс 

«Обучение грамоте». На учебный курс «Обучение грамоте» рекомендуется отводить 46 часов (2 часа в 

неделю: 1 час учебного предмета «Родной (марийский) язык» и 1 час учебного предмета 
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«Литературное чтение на родном (марийском) языке»). Продолжительность учебного курса 

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

учебных недель, соответственно, продолжительность изучения систематического курса в 1 классе 

может варьироваться от 10 до 13 недель. 

Учебный курс является введением в систему языкового и литературного образования и нацелен 

на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к процессу чтения. Особое 

внимание на данном этапе уделяется выявлению начального уровня развития устных форм речи у 

каждого обучающегося, приобщению детей к учебной деятельности. 

При изучении марийского языка обучающийся должен накопить достаточный словарный запас, 

что важно для общения в повседневной жизни и учебной деятельности. Активное усвоение лексики 

предполагает практическое ознакомление обучающихся с лексическим значением слов, с явлениями 

омонимии, синонимии, антонимии и другие. 

Обучающиеся знакомятся с фонетическим и морфемным составом слова, изучают основные 

части речи и их грамматические категории, синтаксические функции. Обучение проводится 

комплексно и строится на материале занимательных текстов для чтения и аудирования, упражнений 

по развитию речи. 

Фонетика. 

Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими 

звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к 

определённой модели. 

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

мягких, звонких и глухих. 

Гласные звуки: [а], [э], [и], [о], [ӧ], [у], [ӱ], [ы] (луговомарийская норма), [а], [э], [и], [о], [ӧ], [у], 

[ӱ], [ы], [ӓ], [ӹ] (горномарийская норма) и их произношение. 

Согласные звуки: звук [ҥ] (луговомарийская норма). 

Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парныхи непарных по твёрдости 

(мягкости) согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и 

непарных по звонкости (глухости) согласных звуков: [б] и [п], [д] и [т], [в] и [ф], [ж] и [ш], [з] и [с], [г], 

[к], [л'], [н']. Только некоторые звуки не имеют пары, поэтому их называют непарнымипо звонкости и 

глухости: [л], [м], [н], [р], [й'] (непарные звонкие), [х], [ц], [ч'], [щ'] (непарные глухие). Определение 

качественной характеристики звука: гласный (согласный), гласный ударный (безударный), согласный 

твёрдый (мягкий), парный (непарный), согласный звонкий (глухой), парный (непарный). 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. Ударный и безударный слог. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости (мягкости) согласных звуков. 

Мягкий знак (ь) как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с марийским алфавитом как последовательностью букв. Чтение алфавита: 

правильное называние букв в их последовательности. 

Буквы ӧ, ӱ, ҥ (луговомарийская норма), ӧ, ӱ, ӓ, ӹ (горномарийская норма). 

Определение функции букв е, ё, ю, я в словах. 

Чтение. 

Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу обучающегося. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании. 

Письмо. 
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Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы 

движения руки. Развитие умения ориентироватьсяна пространстве листа в тетради и на пространстве 

классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слови предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного 

списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Слово и предложение. 

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

слова. Слова, отвечающие на вопросы «кö?» («кто?»), «мо?» («что?»). Слова, отвечающие на вопрос 

«мом ышташ?» («что делать?»). Слова, отвечающие на вопрос «могай?» («какой?»). 

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

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 

интонацией. 

Орфография. 

Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное написание слов, прописная 

(Прописная) буква в начале предложения, в именах, фамилиях, географических названиях, кличках 

животных, перенос слов по слогам без стечения согласных, знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. 

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Составление предложений по серии сюжетных картинок, на основе наблюдений (на основе ключевых 

слов) (при помощи учителя). 

Система языка. 

Фонетика и графика. 

Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных 

звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, определение 

парных и не парных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной 

характеристики звука: гласный (согласный), гласный ударный (безударный), согласный твёрдый 

(мягкий), парный (непарный), согласный звонки (глухой), парный (непарный). Деление слов на слоги. 

Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в 

предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний 

звуков в соответствии с нормами современного марийского литературного языка. Фонетический 

анализ слова. 

Различение звуков и букв. Обозначение при письме твёрдости и мягкости согласных звуков. 

Использование при письме разделительных твёрдого (ъ) и мягкого (ь) знаков. Установление 

соотношения звукового и буквенного состава слов типа урем, кольмо, в словах с йотированными 

гласными е, ё, ю, я, в  венных графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной 

строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв в их последовательности. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. 

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение значения слова по контексту или уточнение значения с помощью 

словаря учебника. 

Предложение. 

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

порядка, выявление смысловой связи. 

Текст. 

Признаки текста: общее представление о смысловом единстве предложений в тексте и связи 

заглавия с содержанием. 

Орфография. 
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Орфоэпия. Пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: перенос слов, прописная буква в начале 

предложения, в именах собственных, парные звонкие и глухие согласные в корне слова. 

Развитие речи. 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи на уровне элементарного диалога. 

Практическое овладение монологической формой речи на уровне умения поприветствовать, 

представиться, попросить о помощи, поблагодарить, попрощаться. 

Общие сведения о языке. 

Язык и речь. Значимость знания родного языка. Марийский язык в Республике Марий Эл. 

Содержание обучения во 2 классе. 

Общие сведения о языке. 

Марийский язык как явление национальной культуры, язык народа, имеющего многовековую 

историю и развивающегося вместе с другими народами Российской Федерации. Марийский язык как 

основа развития мышления, интеллектуальных и творческих способностей, основной путь 

самореализации личности, средство приобщения к духовному богатству народа. Родной язык как 

основа формирования этических норм поведения обучающегося в разных жизненных ситуациях и 

развития его способности давать аргументированную оценку своим поступкам с позиции моральных 

норм. 

Система языка. 

Фонетика. 

Звук и буква, их различение. Смыслоразличительная функция звуков. Различение гласных и 

согласных звуков (гласные – ударные и безударные, согласные – мягкие и твёрдые, звонкие и глухие, 

парные и непарные). Шипящие согласные звуки. Специфичные звуки марийского языка. Обозначение 

твёрдости и мягкости согласных звуков. Слогообразующая роль гласных звуков. Звуко-буквенный 

анализ слов. 

Функции букв е, ё, ю, я. Функции твёрдого знака и мягкого знака. Соотношение звукового и 

буквенного состава слов типа урем (улица), кольмо (лопата), в словах с е, ё, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. Мягкий знак в середине и конце слова. 

Графика. 

Использование знания алфавита для упорядочения списка слов. Использование знания 

алфавита при работе со словарями. Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак 

переноса, абзац (красная строка), пунктуационные знаки (в пределах изученного). 

Орфоэпия. 

Правильное произношение звуков и сочетаний звуков, соблюдение ударения в словах в 

соответствии с нормами марийского литературного языка. Орфоэпический словарь, нахождение 

информации по произношению слова. 

Лексика. 

Слово. Лексическое значение слова. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова с помощью толкового словаря или по контексту. Синонимы и антонимы 

(простые случаи, без употребления термина). Наблюдение за их использованием в тексте. 

Морфология. 

Слово, обозначающее предмет (имя существительное, ознакомление): общее значение, вопросы 

«кö?» («кто?»), «мо?» («что?»). Нахождение и употребление в речи. Число имени существительного. 

Изменение существительных по числам. Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

Отсутствие категории рода в марийском языке. 

Слово, обозначающее действие (глагол, ознакомление): общее значение, вопросы «мом 

ышташ?» («что делать?»), «мом ышта?» («что делает?», «что сделает?»). Нахождение и употребление 

в речи. Число глагола. Связь имени существительного с глаголом. 

Слово, обозначающее признак предмета (имя прилагательное, ознакомление): общее значение, 

вопросы «могай?» («какой?»). Нахождение и употребление в речи. Связь прилагательного с 

существительным. Составление словосочетаний типа существительное + прилагательное. 
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Послелог (ознакомление). Отличие послелога от предлогов в русском языке. Использование 

послелогов в речи. Роль послелогов в речи. Правописание послелогов. Послелог кӧра (из-за), 

управляющий существительным в дательном падеже. 

Письмо под диктовку. Правописание послелогов. Послелоги как часть речи. 

Синтаксис. 

Предложение как единица языка. Порядок слов в предложении. Связь слов в предложении. 

Логическое ударение. 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, побудительные, 

вопросительные. Виды предложений по эмоциональной окраске: восклицательные и 

невосклицательные. Схема предложений. 

Орфография и пунктуация. 

Использование при письме разделительных ъ и ь. Твёрдый знак (ъ)после буквы, обозначающей 

согласный звук, и перед буквами е, ё, ю, я. Мягкий знак (ь) в середине и в конце слова для 

обозначения мягкости; ь знак после звонких согласных л, н для обозначения мягкости. 

Знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный знак, восклицательный знак. 

Развитие речи. 

Практическое овладение диалогической и монологической формами речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание). 

Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических правил в ситуациях общения. 

Текст. Признаки текста. Части текста. Тема текста. Заголовок текста. Опорные слова. 

Составление текста по заданному заглавию. Подбор заглавия к тексту. Корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений и абзацев. 

Составление устного рассказа по заданной теме и сюжетным картинкам. Составление плана 

текста. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением правильной интонации. 

Изложение повествовательного текста по плану. 

Содержание обучения в 3 классе. 

Общие сведения о языке. 

Марийский язык как государственный язык Республики Марий Эл. Право каждого гражданина 

страны на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и 

творчества. 

Государственные языки Республики Марий Эл – марийский (горный и луговой) и русский. 

Национально-исторические особенности развития республики, её национальный состав. Кириллица 

как основа марийского алфавита. 

 Система языка. 

Фонетика и графика. 

Звуки и буквы. Характеристика звуков (повторение). Ударные и безударные слоги. 

Использование алфавита при работе со словарями. 

Орфоэпия. 

Нормы произношения слов в марийском языке. Соблюдение ударения в словах. Использование 

орфоэпического словаря для решения практических задач. 

Лексика. 

Лексическое значение слова (повторение). Синонимы и антонимы. Подбор синонимов и 

антонимов к заданным словам. Уместное использование синонимов и антонимов в речи. 

Слова с прямым и переносным значением. Уместное использование слов с прямым и 

переносным значением в речи. Наблюдение за их использованием в тексте. 

Морфемика. 

Состав слова. Корень слова. Окончание. Постфикс -аш. Приставка. Разбор слова по составу 

(простые случаи). 

Представление о значении суффиксов и постфиксов. 

Однокоренные слова. Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же 

слова. Различение однокоренных слов и синонимов. Образование однокоренных слов с помощью 

суффиксов и приставок. Суффиксы множественного числа -влак, -шамыч, -ла. 

Морфология. 
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Части речи. Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Начальная 

форма существительного. Падежи, склонение имён существительных. Сравнение падежей в русском и 

марийском языках. Слова, обозначающие людей, животных, одушевлённые предметы (могут иметь 

формы только первых четырёх падежей: именительный, родительный, дательный, винительный). 

Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Синтаксическая роль 

существительного. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Связьс именем 

существительным. Синтаксическая роль прилагательного. Сравнительная степень имён 

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении, значение и употребление в речи. Личные 

местоимения 1, 2, 3 лица единственного и множественного чисел. Склонение личных местоимений. 

Использование личных местоимений для устранения повторов в тексте. 

Глагол. Общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Число 

глагола. Время глагола. Изменение глаголов по числами временам (настоящее-будущее, прошедшие 

времена). Синтаксическая роль глагола. Однокоренные глаголы. 

Послелог. Послелог как часть речи. Отличие послелога от предлогов в русском языке. 

Использование послелогов в речи. Послелоги марийского языка (деке, гыч, гай, гоч, дене, нерген). 

Употребление послелогов с существительными в именительном падеже, с местоимениями в 

родительном падеже. Послелог кӧра (из-за), управляющий существительным в дательном падеже. 

Расположения послелогов после слов, выражающих их грамматические отношения. 

Синтаксис. 

Предложение. Словосочетание. Связь между словами. Главные члены предложения. 

Второстепенные члены предложения (без деления на виды). Однородные члены предложения. 

Орфография и пунктуация. 

Правописание гласных букв в конце слова. Правописание имён существительных при 

склонении. 

Развитие речи. 

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

благодарность, отказ и другие. 

Диалог. Монолог. Практическое освоение диалогической и монологической форм речи. 

Выражение собственного мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями 

ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание). 

Работа с текстом: составление плана текста, написание текста по заданному плану. Типы 

текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Изложение повествовательного текста по составленному плану. 

Содержание обучения в 4 классе. 

Общие сведения о языке. 

Марийский язык как язык общения марийского народа (обобщение знаний). 

Система языка. 

Фонетика и графика. 

Характеристика, сравнение звуков. Звуко-буквенный разбор. Транскрипция. 

Орфоэпия. 

Интонация при говорении и чтении. Соблюдение норм произношения. Использование 

орфоэпического словаря при определении правильного произношения слов. 

Лексика. 

Лексическое значение слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Омонимы (простые случаи). Представление об однозначных и многозначных словах, наблюдение за 

их использованием в тексте. Русские, татарские и чувашские заимствования в марийском языке. 

 Морфемика. 

Состав слова. Повторение изученного. Нахождение корня в однокоренных словах с 

чередованием согласных в корне. Основа слова. Выделение основы слова. Различение однокоренных 

слов и слов с омонимичными корнями. Проведение разбора слова по составу (простые случаи). 

Сложные слова. Словообразующие и формообразующие аффиксы. 

Морфология. 

Части речи самостоятельные и служебные. 
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Имя существительное. Грамматические категории существительного. Склонение имён 

существительных (повторение). Морфологический разбор существительных (ознакомительно). 

Имя прилагательное. Грамматические категории прилагательного. Морфологический разбор 

прилагательных (ознакомительно). 

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

Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое овладение). Наклонение глагола. 

Морфологический разбор глагола (ознакомительно). Способы выражения прошедших времён и 

настоящего-будущего времени. Отрицательная форма глаголов настоящего-будущего и прошедших 

времён. Основа глагола. 

Местоимение. Личные местоимения. Число и лицо личных местоимений. Изменение личных 

местоимений по лицам, числам и падежам. Вопросительные и указательные местоимения. 

Числительное. Общее представление, значение и употребление в речи. Количественные и 

порядковые числительные (ознакомление). 

Наречие. Общее представление. Наречия места. Наречия времени. Наречия образа действия. 

Образование наречий от прилагательных. Наречия места, выступающие в роли послелогов, стоящие 

после имени существительного и выражающие пространственные отношения имени к другому слову. 

Наречия, выступающие в роли послелогов, например: ончылно (впереди) – мемнанончылно (перед 

нами). Употребление наречия с присоединёнными к нему соответствующими притяжательными 

суффиксами в значении послелога (вместо сочетания личного местоимения с послелогом), например: 

мыйын ваштарешем – ваштарешем (против меня – навстречу мне). 

Союз (ознакомление). Союзы гын, гынат, манын, ден (и), а, но, их роль в речи. 

Синтаксис. 

Словосочетание. Главное и зависимое слово. Виды предложений по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске (повторение). Главные члены предложения. Второстепенные члены 

предложения: дополнение, определение, обстоятельство. Предложения распространённые и 

нераспространённые. Предложения с однородными членами. Сложное предложение (общее 

ознакомление). 

Обращение. 

Орфография и пунктуация. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами предложения. Знаки препинания в 

сложных предложениях. Знаки препинания в предложениях с обращением. 

Развитие речи. 

Диалог. Монолог. Практическое освоение диалогической и монологической формами речи. 

Выражение собственного мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями 

ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание). 

Текст. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. План текста. 

Изложение (устное и письменное) текстов разных типов. Изложение с элементами сочинения. 

Сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

Распределённое по классам содержание обучения сопровождается следующим деятельностным 

наполнением образовательного процесса. 

Слушание. Прослушивание разных произведений на марийском языке. Понимание смысла 

основного содержания текста, извлечение из текста нужной информации, обмен мнениями, 

аргументация своей точки зрения, высказывание своего мнения на марийском языке с соблюдением 

литературных норм. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целямии условиями для эффективного 

решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение 

умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание. Практическое овладение 

устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение  

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Знание звуков марийского языка. Соблюдение особенностей произношения звуков и 

грамматических форм марийского языка, литературных норм языка. 

Правильное произношение интонации для выражения чувства (радость и огорчение, одобрение 

и неодобрение, восхищение, упрёк, сочувствие, сожаление, утешение, согласие и несогласие), 
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отношения говорящего к предмету речи. Интонация как средство выражения эмоционально 

насыщенной мысли. Использование интонации для различения смысла предложений. 

 

Чтение. Чтение слов по слогам. Чтение целыми словами. Осмысленное чтение и понимание 

общего содержания текстов разных жанров с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Выделение основной мысли по значению отдельных слов, определение основного 

содержания,а также прогнозирование содержания по заголовку, началу текста. Перескази передача 

основной мысли прочитанного, услышанного с использованием текста, выражение своего отношения 

к прочитанному тексту, использование в процессе чтения словаря, справочной литературы. 

 

Письмо. Соблюдение грамматических форм марийского языка. Понимание лексического 

значения слов, определение их основного значения. Грамотное письменное выражение своих мыслей с 

соблюдением литературных норм. Умение правильно связывать слова в предложении на марийском 

языке, а также связывать предложения в тексте, отмечать основные части высказывания (начало, 

середина, конец). 

 

Планируемые результаты освоения программы по родному (марийскому) языку на уровне 

начального общего образования. 

 

В результате изучения родного (марийского) языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

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

(марийского) языка, являющегося частью истории и культуры страны;  

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание статуса 

родного (марийского) языка в Российской Федерации и в субъекте; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, в том числе при работе с 

учебными текстами; 

уважение к своему и другим народам России; 

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

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

межличностных отношений, через работу с учебными текстами; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том числе с использованием 

языковых средств для выражения своего состояния и чувств); 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

3) эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности родного языка как 

средства общения и самовыражения; 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

окружающей среде (в том числе информационной) в процессе языкового образования;  

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, выбор приемлемых способов 

речевого самовыражения; соблюдение норм речевого этикета; 

5) трудового воспитания: 

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

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям(в том числе через примеры из учебных текстов); 

6) экологического воспитания: 

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

неприятие действий, приносящих вред природе; 
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7) ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные 

представление о системе родного (марийского) языка); 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность 

в познании (в том числе познавательный интерес к изучению родного (марийского) языка). 

 

В результате изучения родного (марийского) языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

умения совместной деятельности. 

 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для сравнения языковых 

единиц, устанавливать аналогии языковых единиц, сравнивать языковые единицы и явления родного 

(марийского) языка с языковыми явлениями русского языка; 

объединять объекты (языковые единицы) по заданному признаку; 

определять существенный признак для классификации языковых единиц, классифицировать 

предложенные языковые единицы; 

находить закономерности и противоречия в языковом материале на основе предложенного 

учителем алгоритма наблюдения; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием языкового объекта (речевой 

ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

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

ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); 

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

сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: словарь, справочник; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике (словаре, справочнике) 

информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки (с помощью словарей, справочников); 

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

информационной безопасности при поиске   слова, о синонимах слова); 

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

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации, 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде;  



 

61 
 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать действия по её 

достижению (распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы); 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного образца. 

 Предметные результаты изучения родного (марийского) языка. К концу обучения в 1 классе 

обучающийся научится: 

осознавать единство звукового состава слова и его значения; 

устанавливать число и последовательность звуков в слове; 

сопоставлять слова, различающиеся одним или несколькими звуками; 

составлять звуковые модели слов; 

сравнивать модели различных слов; 

подбирать слова к определённой модели; 

различать гласные и согласные звуки, гласные ударные и безударные, согласные твёрдые и 

мягкие, звонкие и глухие; 

различать мягкие и твёрдые согласные звуки, определять парные и непарные по твёрдости 

(мягкости) согласные звуки; 

различать звонкие и глухие согласные звуки, определять парные и непарные по звонкости 

(глухости) согласные звуки; 

определять смыслоразличительную функцию языков; 

определять качественные характеристики звуков; 

определять слог как минимальную произносительную единицу; 

делить слова на слоги; 

определять место ударения в слове, определять ударный и безударный слоги; понимать 

смыслоразличительную роль ударения; 

различать звуки и буквы, определять букву как знак звука; 

обозначать звуки буквами в зависимости от позиции в слове; 

правильно называть буквы в их алфавитной последовательности; 

иметь представление о специфических марийских буквах ӧ, ӱ, ҥ (луговомарийская норма), ӧ, ӱ, 

ӓ, ӹ (горномарийская норма); 

определять функции букв е, ё, ю, я в словах; 

обозначать при письме твёрдость и мягкость согласных звуков, использоватьпри письме 

разделительный твёрдый (ъ) и мягкий (ь) знаки; 
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читать по слогам (ориентация на букву, обозначающую гласный звук) и целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу; 

осознанно читать слова, словосочетания, предложения и короткие тексты; 

читать с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания; 

владеть орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами) и орфографическим 

чтением (проговаривание) как средством самоконтроляпри письме под диктовку и при списывании; 

выполнять гигиенические требования при письме; 

развивать мелкую моторику пальцев и свободу движения руки; 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски; 

владеть начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв; 

писать буквы, буквосочетания, слоги, слова, предложения с соблюдением гигиенических норм; 

владеть разборчивым, аккуратным письмом; 

писать под диктовку слова и предложения, написание которых не расходитсяс их 

произношением; 

применять приёмы и последовательность правильного списывания текста; 

понимать функции небуквенных графических средств (пробела между словами, знака 

переноса); 

воспринимать слова как объект изучения, материала для анализа, наблюдать над значением 

слова; 

определять слова, отвечающие на вопросы «кö?» («кто?»), «мо?» («что?»), слова, отвечающие 

на вопрос «мом ышташ?» («что делать?»), слова, отвечающие на вопрос «могай?» («какой?»); 

различать слово и предложение; 

выделять слова в предложении, изменять их порядок; 

моделировать предложения в соответствии с заданной интонацией; 

раздельно писать слова; 

писать заглавную букву в начале предложения, в именах, фамилиях, в географических 

названиях, кличках животных; 

переносить слова по слогам без стечения согласных; 

ставить знаки препинания в конце предложения; 

понимать прочитанный текст при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании; 

составлять небольшие рассказы повествовательного характера по серии сюжетных картинок, на 

основе наблюдений (на основе опорных (ключевых) слов); 

проводить фонетический анализ слова; 

использовать небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, 

красную строку (абзац), пунктуационные знаки (в пределах изученного); 

выявлять слова, значение которых требует уточнения, определять значение слов по контексту 

или уточнять значение с помощью словаря учебника; 

формировать орфографическую зоркость, использовать разные способы проверки орфограмм в 

зависимости от места орфограммы в слове; 

использовать орфографический словарь; 

определять признаки текста (смысловое единство предложений в тексте, связь заглавия с 

содержанием); 

осознавать ситуации общения (с какой целью, с кем и где происходит общение?); 

владеть диалогической формой речи на уровне элементарного диалогаи монологической 

формой речи на уровне умения поприветствовать, представиться, попросить о помощи, 

поблагодарить, попрощаться; 

иметь общее представление о языке и речи, о значимости знания родного языка, о роли 

марийского языка в Республике Марий Эл. 

 Предметные результаты изучения родного (марийского) языка. К концу обучения во 2 классе 

обучающийся научится: 

понимать на слух речь учителя и других обучающихся; 

участвовать в диалогах-расспросах; 

производить звуко-буквенный анализ слов; 

составлять небольшой текст повествовательного характера по серии сюжетных картинок; 

участвовать в беседе по содержанию прочитанного и прослушанного текста; 



 

63 
 

пересказывать прочитанный и прослушанный текст; 

выразительно читать текст вслух, соблюдая интонацию; 

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

не более 15 слов; 

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

более 15 слов с учётом изученных правил правописания; 

находить в тексте слова с заданным звуком; 

группировать звуки по заданным критериям; 

применять изученные правила правописания; 

выявлять в тексте случаи употребления синонимов и антонимов(без употребления терминов); 

уточнять значение слова с помощью толкового словаря; 

распознавать самостоятельные части речи; 

распознавать имена существительные, определять их роль в речи; 

определять число имени существительного; 

образовывать множественное число имён существительных; 

иметь представление об употреблении некоторых имён существительных, имеющих только 

форму единственного числа; 

рассказывать об отсутствии категории рода в марийском языке; 

распознавать имена прилагательные, определять их роль в речи; 

подбирать к существительным прилагательные, близкие и противоположные по смыслу; 

распознавать глаголы, определять их роль в речи; 

составлять словосочетания с глаголами, анализировать, сравнивать; 

определять число глаголов; 

определять роль послелогов в речи, упражняться в написании послелогов,применять правила 

правописания послелогов; 

анализировать схемы предложений, составлять по ним предложения; 

списывать или писать под диктовку текст объёмом не более 15 слов (без пропусков и 

искажений букв), слова и предложения; 

строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на заданный 

вопрос, для выражения собственного мнения); 

различать диалогическую и монологическую речь; 

распознавать предложения по цели высказывания: повествовательные, побудительные и 

вопросительные (повествовательные восклицательные, побудительные восклицательные, 

вопросительные восклицательные) и правильно употреблять их в речи; 

определять тему и главную мысль в тексте; 

подбирать заголовок к заданному тексту; 

корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев; 

употреблять в речи марийские слова, характеризующие сферу человеческих общественных и 

родственных отношений. 

 Предметные результаты изучения родного (марийского) языка. К концу обучения в 3 классе 

обучающийся научится: 

строить монологическое высказывание; 

разыгрывать готовые диалоги на изученные темы; 

создавать небольшие устные и письменные тексты (5–10 предложений); 

читать про себя и понимать основное содержание небольшого текста, построенного на 

знакомом языковом материале; 

находить в тексте нужную информацию; 

находить в орфоэпическом словаре информацию по произношению слов; 

списывать правильно слова, предложения, текст объёмом не более 20 слов; 

писать под диктовку текст объёмом не более 20 слов с учётом изученных правил правописания; 

составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки по изученным правилам; 

определять способы словообразования имени существительного (при помощи суффиксов); 

употреблять постфикс (-аш); 

образовывать слова при помощи суффиксов множественного числа (-влак, -шамыч, -ла); 
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находить и образовывать сложные слова; 

понимать особенности слова как единицы лексического уровня языка; 

различать однозначные и многозначные слова и находить их в тексте; 

наблюдать за употреблением синонимов, антонимов и омонимов в речи(не употребляя 

термины); 

подбирать синонимы и антонимы к словам разных частей речи; 

находить и различать слова, употребляемые в прямом и переносном значении; 

выделять корень слова (простые случаи); 

различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

характеризовать морфемный состав слова; 

распознавать имена существительные, прилагательные, глаголы, определять их грамматические 

признаки; 

определять падеж имени существительного; 

изменять имена существительные по числам, падежам; 

распознавать сложные имена существительные; 

образовывать сравнительную степень имён прилагательных; 

характеризовать лексическое значение имён прилагательных; 

устанавливать связь имени прилагательного и имени существительного; 

выделять из предложения словосочетания прилагательного с существительным, устанавливать 

связь слов в этих словосочетаниях; 

определять личные местоимения, использовать личные местоимения для устранения повторов в 

тексте; 

распознавать личные местоимения 1, 2, 3 лица единственного и множественного чисел; 

изменять личные местоимения по падежам; 

различать глаголы среди других слов в тексте; 

объяснять роль глаголов в нашем языке (называть, что обозначают глаголы); 

называть вопросы, на которые отвечают глаголы («мом ышта?» («что делает?»), «мом ыштат?» 

(«что делают?»), «мом ыштыш?» («что сделал?»), «мом ыштышт?» («что сделали?»), «мом ыштен?» 

(«что сделал?»), «мом ыштеныт?» («что сделали?»); 

называть число (шкет чотым (единственное) да шукочотым (множественное) и время (кызытсе-

шушаш (настоящее-будущее), эртыше (прошедшее) глагола; 

изменять (спрягать) глаголы по лицам и числам; 

образовывать однокоренные глаголы от глаголов в неопределённой форме; 

употреблять имена существительные с глаголами 3 лица единственногои множественного 

чисел; 

иметь представление о послелогах марийского языка (деке, гыч, гай, гоч, дене, нерген); 

употреблять послелог кӧра (из-за), управляющий существительным в дательном падеже; 

научиться правильно использовать послелоги в речи; 

находить главные члены предложения: подлежащее и сказуемое; 

распознавать однородные подлежащие; 

корректировать тексты с нарушенным порядком предложений; 

определять последовательность предложений в тексте; 

пересказывать текст подробно или выборочно; 

создавать собственный текст по предложенному плану; 

выделять в предложении словосочетания; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании. 

 Предметные результаты изучения родного (марийского) языка. К концу обучения в 4 классе 

обучающийся научится: 

составлять текст (совместно со сверстниками) по рисунку с включением в него диалога; 

составлять повествовательный текст, письменно излагать свои мысли; 

различать типы текстов: описание, повествование, рассуждение; 

составлять описание предмета, картинки, персонажа; 

составлять диалоги и монологи, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы марийского 

языка; 
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владеть техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного, интерпретации 

и преобразования текстов; 

списывать правильно текст объёмом не более 25 слов; 

писать под диктовку тексты объёмом не более 25 слов с учётом изученных правил 

правописания; 

проводить фонетический анализ слова; 

составлять транскрипцию слов; 

иметь представление о наличии русских (курезе, лар, весела, мешаяш), татарских (кешыр, кияр, 

чевер, келшаш) и чувашских (агытан, пача, эр, висаш, йывырташ) заимствований в марийском языке; 

определять словообразующие и формообразующие аффиксы; 

проводить разбор слова по составу (простые случаи); 

устанавливать принадлежность слова к определенной части речи (в объёме изученного) по 

комплексу освоенных грамматических признаков; 

находить имя числительное, отличать его от других частей речи; 

определять значение числительных и употреблять их в речи; 

распознавать количественные и порядковые числительные; 

находить наречия среди данных в тексте слов; 

анализировать грамматические признаки наречия; 

определять роль наречий в предложении и в тексте; 

классифицировать наречия по значению и вопросам; 

образовывать наречия от имён прилагательных; 

определять наречия места, выступающие в роли послелогов, стоящие после имени 

существительного и выражающие пространственные отношения именик другому слову, например: 

ончылно (впереди) – мемнанончылно (перед нами); 

употреблять наречия с присоединёнными к нему соответствующими притяжательными 

суффиксами в значении послелога (вместо сочетания личного местоимения с послелогом), например: 

мыйын ваштарешем – ваштарешем (против меня – навстречу мне); 

распознавать форму повелительного наклонения глагола; 

определять категорию времени глагола (настоящее-будущее и прошедшее); 

спрягать глаголы в настоящем-будущем и прошедших временах; 

определять способы выражения прошедших и настоящего-будущего времён; 

распознавать отрицательную форму глаголов настоящего-будущегои прошедших времён; 

определять основу глагола; 

распознавать второстепенные члены предложения (определение, дополнение, обстоятельство); 

распознавать в тексте распространённые и нераспространённые предложения; 

расставлять знаки препинания в предложениях с обращением; 

писать под диктовку текст объёмом не более 25 слов с учётом изученных правил правописания; 

правильно пользоваться союзами «ден» («и»), «а», «но», определять их рольи употребление в 

речи, при соединении частей сложных предложений; 

распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики лексические единицы 

(слова, словосочетания), соблюдая лексические нормы; 

владеть техникой выступления перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями. 

 
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на   

            родном (марийском) языке»   

 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном (марийском) языке» 

(предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке») (далее соответственно – 
программа по литературному чтению на родном (марийском) языке, литературное чтение на родном 

(марийском) языке) разработана для обучающихся, владеющих родным (марийским) языком, и включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

литературному чтению на родном (марийском) языке. 
Пояснительная записка отражает общие цели изучения литературного чтения на родном (марийском) языке, 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых 

результатов. 
Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного изучения в 
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каждом классе на уровне начального общего образования. 
Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на родном (марийском) языке 

включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего 

образования, а также предметные результаты за каждый год обучения. 
Пояснительная записка. 

 Программа по литературному чтению на родном (марийском) языке на уровне начального общего образования 

разработана с целью оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по учебному 

предмету, ориентированной на современные тенденции в образовании и активные методики обучения.  
 Изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном (марийском) языке» способствует 

формированию общеучебного навыка чтения и умения работать с текстом, пробуждает интерес к чтению 

марийской художественной литературы, способствует общему развитию обучающегося, его духовно-
нравственному и эстетическому воспитанию. Ориентация обучающихся на моральные нормы, отражённые в 

произведениях марийской литературы, развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими 

принципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

При чтении, анализе, интерпретации и обсуждении художественных произведений на родном (марийском) 
языке развиваются познавательные и творческие способности обучающихся, их коммуникативные навыки. 

Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу художественного произведения, 

на отношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. 
Обучающиеся учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

 Литературное чтение на родном (марийском) языке тесно связано с учебным предметом «Родной (марийский) 

язык». В то же время условия двуязычия в Республике Марий Эл обусловливают связь литературного чтения на 
родном (марийском) языке с русским языком и литературным чтением, что реализует возможность выхода на 

диалог русской и марийской литератур и культур. 

 Содержание учебного предмета включает доступные возрасту обучающихся художественные произведения на 

марийском языке, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, 
сознание и волю читателя, способствует формированию личностных качеств, отвечающих национальным и 

общечеловеческим ценностям. 

 В содержании программы по литературному чтению на родном (марийском) языке выделяются следующие 
содержательные линии:  

виды речевой и читательской деятельности (развитие навыков аудирования, говорения, чтения и письма в их 

единстве, формирование культуры общения, работа с разными типами текстов); 
литературоведческая пропедевтика (круг литературоведческих понятий, обеспечивающий первоначальное 

ознакомление с родами и жанрами литературы, средствами выразительности языка); 

творческая деятельность обучающихся(способы интерпретации обучающимися полученных из литературных 

произведений знаний в самостоятельной творческой деятельности); 
круг детского чтения (художественные, научно-популярные тексты для чтения, обеспечивающие формирование 

устойчивого интереса к самостоятельной читательской деятельности и читательских предпочтений 

обучающихся, приобщение обучающихся к этнокультурным ценностям, формирование ценностных ориентаций 
и первоначальных этических представлений о добре и зле, традициях марийского народа как фундаменте 

духовно-нравственного развития). 

 Изучение литературного чтения на родном (марийском) языке направлено на достижение следующих целей: 

приобщение обучающихся к литературному наследию марийского народа, формирование читательской 
культуры; 

развитие всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

развитие творческих способностей и эмоциональной отзывчивости на художественные произведения. 
 Общее число часов, рекомендованных для изучения литературного чтения на родном (марийском) языке, – 112 

часов: в 1 классе – 10 часов (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 час в 

неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю). 
 Содержание обучения в 1 классе. 

 Устное народное творчество. 

 Малые фольклорные жанры. 

Отличительные особенности малых фольклорных жанров. Причины возникновения и цель создания малых 
жанров фольклора. Считалки. Пословицы. Загадки. Поговорки. Отражение нравственных ценностей, традиций, 

быта народа в фольклоре и художественных произведениях. 

 Народные песни, загадки (с объяснением их смысла). 
 Русские народные сказки. 

«Куку чыве» («Курочка Ряба»), «Реве» («Репка»), «Рывыж ден турня» («Лиса и журавль») (перевод 

С.Д. Дмитриева). 
 Марийские народные игры. 

Зарождение игры народа мари и виды народных игр. Игры «Йыргепӧрдынсавырне» («Повернись вокруг себя»), 
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«Маска чия» («Продавец красок»), «Кол улат – куш шылат?» («Рыба, где ты прячешься?»). 
 О животных, птицах и зверях. 

 Знакомство с миром зверей и птиц. 

Существенные признаки природных объектов. Обучение практическому исследованию предметов природы. 
Особенности рассказов и стихотворений о животных. 

В.Ф. Сапаев, стихотворение «Шырчык» («Скворец»). 

Миклай Казаков (Н.И. Казаков), стихотворение «Телымчодыраште» («Зимой в лесу»). 

Осмин Йыван (И.И. Логинов), стихотворение «Мераҥ» («Заяц»). 
 Домашние животные. 

Владимир Мухин-Сави (В.А. Мухин), стихотворение «Ушкал» («Корова»). Николай Мухин (Н.С. Мухин), 

рассказ «Оҥай паша» («Интересная работа»). 

Рассказы о животных. 

Осмин Йыван (И.И. Логинов), стихотворение «Мераҥ» («Заяц»). В.А. Сухомлинский, сказка «Рывыжиге» 
(«Лисёнок») (перевод С.Д. Дмитриева). 

 Зима в лесу. 
Б.Г. Данилов, рассказ «Вашталтеныт» («Обмен»). 

Миклай Казаков (Н.И. Казаков), стихотворение «Телымчодыраште» («Зимой в лесу»). 

 Пернатые друзья. 

С.Г. Чавайн, стихотворения «Киса» («Синица»), «Шогертен» («Сорока»). 
В.Ф. Сапаев, стихотворение «Шырчык» («Скворец»). 

Николай Мухин (Н.С. Мухин), стихотворение «Вараксим» («Ласточка»). 

М.С. Пляцковский, сказка «Чик-чирик» («Чик-чирик») (перевод С.Д. Дмитриева). 
 Счастливое детство. 

 Детство – золотое время. 

С.Г. Чавайн, стихотворение «Мӱкш» («Пчела»). 
 Песня нравится всем. 

Владимир Мухин-Сави (В.А. Мухин), рассказ «Мурокушаншочеш?» («Где рождается музыка?»). 

Миклай Казаков (Н.И. Казаков), стихотворение «Танюша». 

 В лесу. 
Осмин Йыван (И.И. Логинов), стихотворение «Чодыраште» («В лесу»). 

 Добро того учит, кто слушает. 

Б.Г. Данилов, рассказ «Пиятвурса» («Собака тоже кусается»). 
О.Е. Григорьев, рассказ «Кок пуч» («Две трубы»). 

 Кто аккуратен, тот людям приятен. 

Анатолий Бик (А.И. Бикмурзин), стихотворение «Чодыраште» («В лесу»). 
Макс Майн (М.С. Степанов), стихотворение «Мутланымаш» («Беседа»). 

 Изба детьми весела. 

М. Шкетан (Я.П. Майоров), статья «Йочаилыш» («Детство»). 

 Друзья познаются в беде. 
Ю.М. Артамонов, рассказ «Вичуншольыжо» («Брат Вити»). 

Л.Н. Толстой, рассказ «Кок йолташ» («Два товарища») (перевод Л.В. Васильева). 

 Литературоведческая пропедевтика. 
Элементы описания в произведениях. Элементарный анализ текста (с помощью учителя): определение 

последовательности событий, характеристика поступков (положительные или отрицательные) персонажей, 

объяснение значения незнакомых слов с использованием словаря учебника. 

Содержание обучения во 2 классе. 
 Устное народное творчество. 

 Малые жанры фольклора. 

Поговорки. Загадки. Народные приметы. Считалки. Марийские народные шутки. Особенности скороговорок, 
их роль в речи.Народные песни и частушки, их особенности. 

 Народная сказка – выражение народной мудрости. 

Нравственная идея фольклорных сказок. Особенности марийских сказок разного вида (о животных, бытовые, 
волшебные). 

Марийские народные сказки о животных: «Тумна ден рывыж» («Сова и лиса»), «Мераҥ» («Заяц»), «Марий, 

маска да рывыж» («Мужик, медведь и лиса»). 
Отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры народа в фольклоре. Нравственно-этические 

понятия в контексте изученных произведений. 

 Литературная (авторская) сказка. 
Фольклорная основа авторских сказок: место действия, особенности построения, сравнение сюжетов, героев, 
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особенностей языка. Диалог в сказке. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 
Ошэл Васлий (В.С. Яблочкин), «Юзокугызантуштыжо» («Сказки волшебного старика»). 

 Два брата: лето и осень. 

Изображение природы в разные времена года в художественных произведениях. 
 Вспоминаем лето. 

А.М. Горохов, стихотворение «Кеҥежым» («Летом»). 

В.В. Орлов, рассказ «Чоякӱдыр» («Хитрый тетерев»). 
 Пришла золотая осень. 

М. Шкетан (Я.П. Майоров), рассказ «Шыжымояригечегодым» («При ясной погоде осенью…»). 

И.А. Антонов, стихотворение «Шыжетолмымшижам» («Чувствую приближение осени»). 
В.Я. Рожкин, стихотворение «Шыжетӱс» («Цвет осени»). 

 Природа – огромное богатство. 

А.С. Мичурин-Азмекей, рассказ «Первый ганачодыраште» («В первый раз в лесу»). 

А.Т. Январев, стихотворение «Могайпоҥго, палыза» («Угадайте, какой гриб»). 
Э.В. Анисимов, загадки «Мо тиде?» («Что это?»). 

В.Х. Колумб, стихотворение «Кинде» («Хлеб»). 
Б.Г. Данилов, рассказ «Поро паша» («Добрые дела»). 

В.Ф. Сапаев, стихотворение «Чеверракым, кугуракым» («Красивее, крупнее»). 

 Птицы осенью. 

В.А. Конышев, рассказы «Чоҥештенкайымедечончыч» («Перед полётом»), «Кайыккомбоӱжеш» («Дикий гусь 

зовет»). 

Осенний праздник. 
В.В. Крылов, стихотворение «Шыжеэрдене» («Осенним утром»). 

Э.В. Анисимов, стихотворение «Шыжепайрем» («Осенний праздник»). 

В.Б. Исенеков, стихотворение «Шыже» («Осень»). 
Средства выразительности, используемые авторами при описании природы: сравнение, эпитет. Настроение, 

создаваемое пейзажной лирикой. 

Иллюстрация как отражение эмоционального отклика на произведение. Отображение темы времён года в 

картинах художников (на примере пейзажей Ю.А. Желвакова, З.Ф. Лаврентьева, Б.С. Пушкова, Е.Г. Яранова). 
 Золотым цветочкам. 

Тема детства, семьи, взаимоотношений взрослых и детей в творчестве писателей. Отражение нравственных 

семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и сопереживание, уважение и внимание к старшему 
поколению, радость общения и чувство защищённости в семье. 

 Что такое счастье? 

Владимир Мухин-Сави (В.А. Мухин), стихотворение «Книга». 
В.В. Орлов, рассказ «Пиал» («Счастье»). 

А.М. Юзыкайн, рассказ «Пеледышаншӧр» («Цветочное молоко»). 

 Мама – опора семьи. 

Б.Г. Данилов, рассказ «Ава кунам мала?» («Когда мама спит?»). 
Осмин Йыван (И.И. Логинов), стихотворение «Люда». 

 Взаимоуважение в семье. 

И.В. Васильев, рассказ «Кӧ эн сай?» («Кто самый лучший?»). 
В.Д. Дмитриев, стихотворение «Коча» («Дедушка»). 

В.М. Иванов, рассказ «Тумо» («Дуб»). 

 Семейные узы – крепкие узы. 

В.Ф. Сапаев, отрывок из повести «Мӧрпеледмегодым» («Во время цветения ягод»), рассказ «Кувавай» 
(«Бабушка»). 

В.В. Илларионов, стихотворение «Шарнем, коваем!» («Помню, бабушка!»). 

А.М. Горохов, стихотворение «Шӱжарем» («Сестренка»). 
 Будь верным другом. 

Ю.И. Соловьев, рассказ «Ик шырчык» («Скворец»). 

Осмин Йыван (И.И. Логинов), стихотворение «Изи чывечи-чи-чи…» («Цыпа-цыпа цыплёнок»). 
 Друзья и враги. 

М.А. Горький, сказка «Пӧрткайыкиге» («Воробышки»), рассказ «Тушман ден йолташ» («Друзья и враги»). 

Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: дружба, терпение, уважение, взаимопомощь. 

 Работа украшает жизнь. 
Труд в жизни человека. Качества, воспитываемые трудом: упорство, целеустремлённость, терпеливость. 

 Человека славит труд. 

Чалай Васлий (В.Ф. Чегаев), стихотворение «Ме пашам йӧратена» («Мы любим трудиться»). 
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Миклай Казаков (Н.И. Казаков), стихотворение «Маляр». 
Макс Емельянов (М.С. Емельянов), стихотворение «Стройкышто» («На стройке»). 

 Научись трудиться с детства. 

Макс Майн (М.С. Степанов), рассказ «Полдыш» («Пуговица»), рассказ «Презе» («Телёнок»). 
Ю.М. Артамонов, рассказ «Вичу – шофёр» («Витя – шофёр»). 

Стану опорой для родителей. 

Мирон Большаков (М.Н. Большаков), стихотворение «Ачамденепырля» («Вместе с отцом»). 

А.И. Мокеева, стихотворение «Авамланполшем» («Помогаю маме»). 
 Трудолюбивого человека народ ценит. 

Макс Майн (М.С. Степанов), рассказ «Кудывечымкӧӱштын?» («Кто подмёл двор?»), рассказ «Часовой». 

 Работа – большая радость. 
Ю.М. Артамонов, рассказ «Тарля кован поянлыкше» («Богатство бабушки Дарьи»). 

Б.Г. Данилов, стихотворение «Пашажденечаплана» («Славен трудом»). 

 Небольшая работа превращается в большой труд. 

В.В. Иванов, рассказ «Росотаяшлык» («Ящик для рассады»). 
Максим Емельянов (М.С. Емельянов), стихотворение «Изи пашаче» («Трудолюбивый малыш»).  

 Лён – полезное растение. 

Никандр Лекайн (Н.С. Еремееев), рассказ «Йытындене мом ыштат?» («Что делают из льна?»). 
С.С. Шакир, стихотворение «Йытын» («Лён»). 

 Труд – основа жизни. 

Б.Г. Данилов, стихотворение «Кыша» («Следы»). 

А.Ф. Фёдоров, стихотворение «Пӧртымчоҥышо» («Строитель»). 

Ценность семейного трудового воспитания.Труд как возможность для самореализации, 

самосовершенствования, раскрытия своего потенциала. 
Отражение значения выражения «Труд – основа жизни» в русских и марийских пословицах. 

 Доброта души бесценна. 

Доброта как состояние человеческой души. Добрые дела и поступки живут в веках. Без добрых дел нет доброго 
имени. Отражение темы милосердия в произведениях марийских писателей и поэтов. Сохранение и умножение 

жизненных ценностей. 

 Хороший друг познаётся в беде. 

Д.Ш. Исламов, стихотворение «Оҥгырйӱк» («Колокольный звон»). 
В.М. Иванов, рассказ «Футбол». 

Яков Элексейн (Я.А. Алексеев), рассказ «Миша ден Кисик» («Миша и Кися»). 
 Мама – опора семьи. 

Анатолий Бик (А.И. Бикмурзин), стихотворение «Мый ом лӱд» («Я не боюсь»). 

А.А. Фёдоров, стихотворение «Авайпоро» («Добрая мама»). 
 Настоящего друга трудно найти, легко потерять. 

К.И. Беляев, рассказы «Эн шергаканпӧлек» («Самый дорогой подарок»), «Сай йолташ» («Настоящий друг»). 

 Делай людям добро и тебе ответят тем же. 

В.Ф. Сапаев, стихотворение «Шӱжарем» («Сестрёнка»). 
Г. Галкин, шутка «Кок попугай» («Два попугая»), шутка «Эх, кузе кугу лийнем!» («Ах, как хочется 

взрослеть!»). 

Миклай Рыбаков (Н.Ф. Рыбаков), рассказ «Пӧлек» («Подарок»). 
 Доброта даром не пропадёт. 

И.В. Васильев, рассказ «Порорвезе» («Добрый мальчик»). 

Макс Майн (М.С. Степанов), рассказ «Вачий» («Вася»). 
 Жизнь дана на хорошие дела. 

Б.Г. Данилов, рассказ «Купышто» («Болото»). 

В.В. Крылов, рассказ «Шыргыжшепеледыш» («Улыбаются цветы»). 

 Доброму человеку и чужая беда близка к сердцу. 
А.Ф. Авипов, рассказ «Полыш» («Помощь»). 

 Марий Эл – родная сторона. 

Любовь к Родине и её истории, выраженная в произведениях родной литературы. Тема Родины в стихотворных 
и прозаических произведениях писателей и поэтов. Осознание нравственно-этических понятий (любовь к 

родной стороне, малой родине, гордость за красоту и величие своей Отчизны). Сопричастность к прошлому и 

настоящему своей страны и родного края – главная идея произведений о Родине. 

 Для меня нет ничего ближе родной земли. 
В.Д. Дмитриев, стихотворение «Саламлем, шочмо-кушмокундем!» («Поздравляю, родимая сторонка!»). 

Василий Элмар (В.С. Козырев), стихотворение «Мыййöратем родной элемым» («Я люблю родную землю»).  
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А.П. Иванова, стихотворение «Шочмо ял» («Родная деревня»). 
Лес радует душу. 

В.Ф. Сапаев, отрывок из повести «Мӧрпеледмегодым» («Когда цветет клубника») «Шочмо-кушмовершӧрем!» 

(«Родимая сторонка!»). 
Ким Васин (К.К. Васин), рассказ «Марий чодыра» («Марийский лес»). 

 Красота родной природы. 

Ким Васин (К.К. Васин), рассказ «Ший гай вӱдет» («Чистая вода»). 

Н.Ф. Ильяков, стихотворение «Кугу Юл» («Большая Волга»). 

В.Д. Дмитриев, стихотворение «Эҥер» («Река»). 

 Каждому мила своя сторона. 
В.М. Иванов, стихотворение «Йошкар-Ола нергенмуро» («Песня о Йошкар-Оле»). 

Осмин Йыван (И.И. Логинов), стихотворение «Курымешйӧратена» («Любовь навека»). 

В.М. Изилянова, стихотворение «Морковелне» («Моркинская сторона»). 

 Нет ничего на свете краше, чем Родина наша. 
С.А. Вишневский, стихотворение «Шыргыжешужаргенпасуна» («Зеленеет наше поле»).  

Д.Ш. Исламов, стихотворение «Шочмо вер» («Родная сторона»). 

В.Х. Колумб, стихотворение «Шӱмпӧлек» («Подарок сердца»). 
 Два брата: зима и весна. 

Изображение природы в разные времена года в художественных произведениях. Средства художественной 

выразительности. 
 Встречаем зиму. 

Шабдар Осып (И.А. Шабдаров), рассказ «Первый лум» («Первый снег»). 

П.П. Луков, рассказ «Телымялыште» («Зимой в деревне»). 

Б.Г. Данилов, стихотворение «Теле» («Зима»). 
Миклай Казаков (Н.И. Казаков), стихотворение «ЙÿштöКугыза» («Дед Мороз»). 

 Удобрения на полях – хлеб в амбарах. 

В.С. Александров, рассказ «У шурноверч» («За новый урожай»). 
 Зимовка птиц. 

Ю.С. Чавайн, рассказ «Январь». 

Максим Емельянов (М.С. Емельянов), стихотворение «Кайыкымпукшена» («Накормим птиц»). 

Н. Иванов, рассказ «Чылаланпалымекайык» («Всем известная птица»). 
В.М. Изилянова, стихотворение «Киса» («Синица»). 

 Укрепляй здоровье зимой. 

Н. Яковлева, рассказ «Теле ӱжеш» («Зима зовёт»). 
Миклай Казаков (Н.И. Казаков), стихотворение «Ечызе» («Лыжник»). 

В.Ф. Одоевский, сказка «ЙӱштӧКугыза деке унала» («В гости к Деду Морозу»). 

 Птица рада весне, а дитя – маме. 
А.П. Иванова, стихотворение «Кандешошопагыт» («Весна»). 

В.Я. Рожкин, стихотворение «Ава» («Мама»). 

Максим Емельянов (М.С. Емельянов), стихотворение «Эн шергемут» («Самые дорогие слова»). 

В.Ф. Сапаев, стихотворение «Пӧлек» («Подарок»). 
 Птицы весну принесли. 

Б.Г. Данилов, рассказ «Шемгорак» («Грач»). 

В.Ф. Рожкин, рассказ «Шырчыкымвашлийыт» («Встречают скворцов»). 
 У каждой весны свой характер. 

В.Д. Дмитриев, стихотворение «Шошоэрдене» («Весенним утром»). 

А.И. Мокеев, стихотворение «Эрденекудывечыште» («Утром во дворе»). 
 Красивый весенний день. 

Анатолий Айзенворт (А.К. Деревяшкин), рассказ «Шошонергенйомак» («Сказка о весне»). 

Владимир Мухин-Сави (В.А. Мухин), рассказ «Сылнепӱртӱслоҥгаште» («На лоне прекрасной природы»). 
 Народ помнит. 

 Первый полёт в космос. 

В.К. Бороздин, рассказ «Сандалыкыште эн ончыч» («Первый в космосе»). 
 Трудный путь к Победе. 

В.Б. Исенеков, стихотворение «Чевер май» («Красный май»). 

Владимир Мухин-Сави (В.А. Мухин), рассказ «Сеҥымашпайрем» («Праздник Победы»). 
 Первые марийские писатели. 

Любовь к природе, интерес к родной культуре, историческому прошлому народа в произведениях марийских 

писателей. 
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С.Г. Чавайн – классик марийской литературы. Поэзия С.Г. Чавайна. Стихотворение «Мӱкш» («Пчела»), шутка 
«Изайланполшем» («Помощь брату»), стихотворение «Чевершошо» («Весна-красна»), стихотворение «Чевер 

май» («Красный май»), рассказ «Кеҥеж» («Лето»), рассказ «Памаш» («Родник»), стихотворение «Кеҥежйӱд» 

(«Летняя ночь»). Нравственный смысл рассказа «Изамланполшем» («Помощь брату»), структура шуточного 
текста, особенности сюжета. Герои рассказа, художественный язык автора-рассказчика. 

Познание жизни через произведения Владимира Мухина-Сави (В.А. Мухина). Стихотворение «Илышйӱк» 

(«Голос жизни»), рассказ «Шошынкуатше» (Сила весны»), стихотворение «Озым» («Рассада»), стихотворение 
«Изак-шолякулына» («Братья»), стихотворение «Ушкал» («Корова»), рассказ «Кишке» («Змея»), стихотворение 

«Книга» («Книга»). 

Николай Мухин (Н.С. Мухин). Стихотворение «Моланмыймурем?» («О чём я пою?»), стихотворение «Кеҥеж 

эр» («Летнее утро»), зарисовка «Кеҥежым мом эскерыман» («За чем наблюдать летом»), стихотворение «Куэ» 

(«Берёза»), рассказ «Печуй, пырысиге да пинеге» («Петя, котёнок и щенок»), стихотворение «Кайык» 
(«Птица»). 

 Литературоведческая пропедевтика. 

Анализ и интерпретация текста: определение темы и главной мысли, воспроизведение последовательности 
событий в тексте произведения, составление плана текста (вопросный, номинативный). 

Основная мысль произведения, герой произведения и его поступки. 

Средства изображения (портрет) героя и выражения его чувств. Сравнивание героев одного произведения по 

предложенным критериям. 
Использование слов-антонимов в раскрытии понятия доброты. 

Наблюдение за рифмой и ритмом стихотворного текста. Нахождение средств художественной 

выразительности. 
Роль и особенности заголовка произведения. 

Репродукции картин как иллюстрации к произведениям о Родине. 

Использование средств речевой выразительности при чтении вслух: интонация, темп, ритм, логические 
ударения. 

 Содержание обучения в 3 классе. 

 Устное народное творчество. 

 Малые жанры фольклора (пословицы, загадки). 
Виды загадок: о природе, о животных, о предметах труда. 

Пословицы марийского народа (значение, характеристика, нравственная основа). 

Нравственные ценности в фольклоре марийского народа.  
 Народная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных правил. 

Народные сказки: «Каза, тага да пырыс» («Коза, баран и кот»), «Йӱксӧӱдыр» («Лебёдушка»), «Рывыж ден киса» 

(«Лиса и синица»), «Пий ден озаже» («Собака и хозяин»), «Мераҥ» («Заяц»). 
Художественные особенности сказок: построение (композиция), язык (лексика). 

Характеристика сказочного героя, волшебных помощников. 

Иллюстрация как отражение сюжета волшебной сказки. 
Отражение в сказках народного быта и культуры. 

Составление плана сказки. 

 Народная песня. Чувства, которые рождают народные песни, темы этих песен. 
Описание картин природы в песне как способ рассказать о родной земле. Особенности марийских народных и 

русских народных сказок: язык (напевность исполнения, выразительность), характеристика главного героя (где 

жил, чем занимался, какими качествами обладал). 

 Былина как героический песенный сказ. Особенности былины (темы, язык, композиция). 
Репродукции картин как иллюстрации к эпизодам фольклорного произведения. 

Культурная значимость устного народного творчества и художественной литературы. Отражение в фольклоре и 

литературных произведениях нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов. 
Нравственно-этические понятия в контексте изученных произведений. 

 Песня природы: лето и осень. 

Изображение природы летом и осенью в художественных произведениях писателей. Картины природы в 
произведениях марийских и русских поэтов и писателей. 

 Вспоминаем лето. 

А.А. Васильев, стихотворение «Ах, август». 

И.В. Васильев, рассказ «Эҥыжпогымогодым» («Во время сбора малины»). 
А.А. Новиков, стихотворение «Чодыраште» («В лесу»). 

Максим Емельянов (М.С. Емельянов), стихотворение «Чеверын, кеҥеж» («До свидания, лето»). 
 Пришла осень. 
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А.С. Мичурин-Азмекей, рассказ «Шыже» («Осень»). 
Ю.С. Чавайн, стихотворение «Сентябрь» («Сентябрь»), рассказ «Кайык-влакшыжым» («Птицы осенью»). 

А.А. Новиков, стихотворение «Лышташ» («Листья»). 

 Труд осенью. 

В.Н. Косоротов, отрывок из повести «Тура кугорно» («Прямая дорога») «Пареҥгепасушто» («На картофельном 

поле»). 

М.М. Колосов, рассказ «Изи шоҥшо» («Маленький ёжик»). 
 Жизнь зверей осенью. 

В.В. Бианки, рассказ-сказка «Mepaҥ, Кӱдыр, Маска да ЙӱштӧКугыза» («Заяц, Тетерев, Медведь и Дед Мороз»). 
 Рядом с родиной! 

Расширение и углубление знаний о Республике Марий Эл. 

От любви к своей малой родине – до любви к Отечеству. Гордость за историю и культуру своего народа и своей 
страны. 

 Гимн Республики Марий Эл. 

Гимн Республики Марий Эл. ОсминЙыван (Логинов И.И.), стихотворение «Курымешйӧратена» («Навеки с 
любовью»). 

Г.В. Алексеев, рассказ «Эр» («Утро»). 

Б.Г. Данилов, рассказ «Вуетымсаве» («Поклонись»). 

 Уважай свой край родной. 
Б.Г. Данилов, стихотворение «Мемнанялна» («Наша деревня»). 

С.А. Вишневский, стихотворение «Шочмомланде» («Родная земля»). 

Макс Майн (М.С. Степанов), стихотворение «Шочмойылме» («Родной язык»). 
А.М. Горохов, стихотворение «Йӧратем» («Любовь»). 

 Столица республики. 

Ким Васин (К.К. Васин). Рассказ «Йошкар-Ола», 
В.М. Иванов, стихотворение «Йошкар-Ола нергенмуро» («Песня о Йошкар-Оле»). 

 Марийский край гордится. 

Л.А. Васильева, рассказ «Лӱмлӧтуныктышо» («Знаменитый учитель»). 

 Песня природы. Волшебница зима. 
Лирические произведения как способ передачи чувств лирического героя. Чувства читателя, вызываемые 

лирическими произведениями. 

Картины природы в произведениях марийских и русских поэтов и писателей: Осмина Йывана (И.И. Логинова), 
И.В. Васильева, Д.Ш. Исламова, Ю.С. Чавайна, Йывана Кырли, И.А. Крылова, В.Х. Колумба, В.В. Бианки. 

 Зима – прекрасная пора. 

Дим. Орай (Д.Ф. Богословский), рассказ «Первый лум» («Первый снег»). 
В.М. Изилянова, стихотворение «Первый лум» («Первый снег»). 

Ю.С. Чавайн, стихотворение «Теле» («Зима»). 

В.И. Даль. Сказка с загадкой «Икияшкугыза» («Годовалый дедушка»). 

Ю.С. Чавайн, стихотворение «Декабрь». 
А.А. Фёдоров, стихотворение «Йӧратеммыйсылнетелым» («Люблю я прекрасную зиму»). 

И.В. Васильев, рассказ «Вӧдыр – уста ечызе» («Фёдор – хороший лыжник»). 

 Жизнь птиц зимой. 
В.Д. Дмитриев, стихотворение «Киса» («Синица»). 

А.С. Ягельдин, рассказ «Кайыкӱстел» («Стол для птиц»). 

И.А. Крылов, басня «Шудышырчык ден Кутко» («Стрекоза и Муравей»). 

 Так поступать нельзя, а так – можно и нужно. 
Темы взаимопонимания, трудолюбия, честности и сочувствия. 

Как нельзя делать. 

Я.М. Пинясов «Могайлийман да могайлийманогыл?» («Каким нужно быть, а каким нельзя»). 
В.В. Крылов, стихотворение «Йӧсӧмосаламлалташ?» («Трудно ли поздороваться?»). 

С.Д. Григорьева-Сото, рассказ «Йомшочывиге» («Потерявшийся цыплёнок»). 

А.А. Петров, рассказ «Ший ручка» («Серебряная ручка»). 
 Береги честь смолоду. 

Н.И. Новиков, рассказ «Тӱҥалашвелейӧсӧ» («Трудно начинать»). 

 Береги природу. 
Р.Н. Петрова, рассказ «Кок койыш» («Два разных поведения»). 

А.А. Новиков, стихотворение «Сусыркуэ» («Чахлая берёза»). 

 Берегите полезных насекомых. 
Елин Пелин, рассказ «Ойгышлогалшемӱкш» («Несчастная пчела»). 
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 Труд – основа жизни. 
Представление о значении труда в жизни человека. Расширение знаний о профессиях. Творческая инициатива, 

стремление к саморазвитию и самовоспитанию в произведениях марийских и русских писателей. 

 Работа – твой друг, лень – твой враг. 
Владимир Мухин-Сави (В.А. Мухин), Стихотворение «Паша» («Труд»). 

Миклай Казаков (Н.И. Казаков), стихотворение «Мемнанпашана» («Наш труд»). 

 Счастлив тот человек, кто делает добрые дела. 

Болгарская народная сказка «Шӱклан – сливым» («Слива за сор»). 
К.С. Мелихан, притча «Пиал» («Счастье»),  

Максим Емельянов (М.С. Емельянов), шуточное стихотворение «ЙогоЯпык» («Ленивый Яков»), письмо 

А.М. Горького своему сыну Максиму. 
 Народ уважает трудолюбивого человека. 

А.А. Седугин, рассказ «Чӧгыт» («Молот»). 

В.А. Осеева, рассказ «Пашам кузеыштенулыда» («Кто как работал»). 

Работа дарит радость. 
А.А. Фёдоров, сказка «Кутко-влак» («Муравьи»). 

Л.Ф. Воронкова, рассказ «Паша чонымкуандара» («Работа по сердцу»). 

Дим. Орай (Д.Ф. Богословский), отрывок из повести «Чолгашӱдыр» («Яркая звезда»), «Буй олыкышто» («На 
лугу Буй»). 

 Мама, мама! 

Чувства уважения и любви к родителям. Семейные ценности. Рассказ о своей маме, о традициях своей семьи. 
Размышления о семейном счастье. Произведения о маме. 

Мама, солнце и родная земля – едины. 

А.И. Букетов, стихотворение «Ава» («Мама»). 

С.В. Николаев, стихотворение «Авамлан» («Маме»). 
Ненецкая народная сказка «Куку» («Кукушка»). 

Э.В. Анисимов, рассказ или зарисовка «Аван кидше» («Мамины руки»). 

Ю.М. Артамонов, рассказ или зарисовка «Ава» («Мама»). 
 Главнее матери не станешь. 

В.А. Осеева, рассказ «Эрге-влак» («Сыновья»). 

Максим Емельянов (М.С. Емельянов), стихотворение «Эн шергемут» («Дорогое слово»). 
 Улыбнулась прекрасная весна. 

 Палящее солнце весны. 

В.В. Бианки, рассказ «Шошо кунам тӱҥалеш?» («Когда начинается весна?»). 
Йыван Кырля, стихотворение «Шошокечешырата» («Палящее солнце весны»). 

Миклай Казаков (Н.И. Казаков), стихотворение «Шошо» («Весна»). 

В.Х. Колумб, стихотворение «Шырчыкна» («Скворушка»). 
Ю.С. Чавайн, стихотворение «Май». 

 12 апреля – День космонавтики. 

М.В. Водопьянов, рассказ «108минут Мландедечӧрдыжтӧ» («108 минут за пределами Земли»). 

 Весенний день кормит зиму. 
Б.Г. Данилов, рассказ «Эн тамле» («Самый вкусный»). 

 Произведения других народов. 

 Произведения русских писателей. 
Г.А. Ладонщиков, стихотворение «Шӱмбелмарийкундем» («Родная марийская сторона») (перевод 

Д.Ш. Исламова). 

М.М. Колосов, рассказ «Поянлык» («Богатство») (перевод Э.В. Анисимова) 
Н.Н. Носов, рассказ «Пучымыш» («Мишкина каша») (перевод П.А. Клюкина). 

 Произведения чувашских писателей и поэтов. 

Ю.П. Петров, стихотворение «Юл воктенешонымаш» («На берегу Волги») (перевод Б.Г. Данилова). 

Шавлы Стихван, стихотворение «Мыйулам Йошкар-Олаште» («Я в Йошкар-Оле») (перевод А.А. Петровой). 
И. Шухши, рассказ «Шояк» («Обманщик») (перевод С.Д. Дмитриева). 

 Произведения татарских писателей и поэтов. 

Муса Джалиль (М.М. Залипов), стихотворение «Шошо» («Весна») (перевод Н.И. Казакова) 
С.С. Шакир, стихотворение «ЙыванКырля» (Иван Кырля) (перевод В.Д. Дмитриева). 

М.З. Рафиков, рассказ «Пӱнчӧ» («Сосна») (перевод В.Д. Дмитриева). 

 Произведения башкирских писателей и поэтов. 

Х.К. Карим, стихотворение «Изак-шоляклакелшымаш» («Дружба между братьями») (перевод И. Осмина). 
Мажит Гафури, стихотворение «Калыкем» («Мой народ») (перевод Э.В. Анисимова). 

М.С. Карим, стихотворение «Российынэргыжеулам» («Я сын России») (перевод В.Х. Колумба). 
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Ф.А. Исангулов, рассказ «Кувавай» («Бабушка») (перевод Чалай Васлий). 
 Мир во всём мире. 

Понятия гражданственности, патриотизма, ответственности за сохранение мира на земле. Личностное 

самоопределение. Уважение к мнениям других. 
 Никто не забыт, ничто не забыто. 

Б.Г. Данилов, стихотворение «Курымешланчапнажекодеш» («Слава на века»). 

А.С. Мичурин-Азмекей, рассказ «Кырашгын, кыраш» («В бою», отрывок из повести «Россон чодыраште» («В 

лесах под Россонами»). 
 Наши земляки в Великой Отечественной войне. 

С.А. Вишневский, рассказ «Тушманымсеҥаш» («Победить врага»). 
Анатолий Бик (Бикмурзин А.Ш.), стихотворение «Партизанка Ольга Тихомирова». 

Ю.М. Артамонов, рассказ «Марий муро» («Марийская песня»). 

 Дети в годы войны. 

Ю.М. Корольков, рассказ «Лёня Голиков». 
Г.В. Набатов, рассказ «Ӱдырынпатырлыкше» («Бесстрашная девушка»). 

К.Г. Курашевич, рассказ «Кум эрге» («Три брата»). 

Н. Анхимкова, рассказ «Киндешултыш» («Ломоть хлеба»). 
 Мы за мир. 

Анатолий Бик (А.Ш. Бикмурзин), стихотворение «Тыныслийжетӱнямбалне» («Мир во всём мире»). 

В.Д. Дмитриев, стихотворение «Сеҥыме кече» («День Победы»). 
Ю.М. Артамонов, рассказ «Мир». 

 Известные марийские писатели. 

Произведения первых профессиональных марийских литераторов. Развитие публицистической прозы, юмора, 
сатиры. Национальный облик марийской литературы. Оптимизм, любовь к природе. Интерес к своей культуре, 

историческому прошлому. 

 В каждой шутке есть доля правды. 
М. Шкетан (Я.П. Майоров), отрывок из рассказа «Якшывай». 

 Крылатые друзья. 

Шабдар Осып (И.А. Шабдаров), отрывок из повести «Тӱшкавийдене» («Коллективными усилиями») 

«Шулдырантаҥна-влак» («Крылатые друзья»), стихотворение «Кече, сай юж, яндарвӱд» («Солнце, воздух и 
вода»). 

 Прекрасная родная сторонка. 
Миклай Казаков (Н.И. Казаков), стихотворение «Школ пакчаште» («Школьный огород»), «Марий мландына» 

(«Марийская земля»), «Патырлыккундемыште» («На земле мужества»). 

Осмин Йыван (И.И. Логинов), стихотворение «Кролик», «Ошынкойын, поланпеледалтын» («Расцвела калина»). 
К.И. Беляев, рассказ «Секрет», «Пакчаште» («В саду»). 

Литературоведческая пропедевтика. 

Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. Олицетворение 

как одно из средств выразительности лирического произведения. 
Живописные полотна (пейзажи) как иллюстрации к лирическим произведениям. 

Проблематика художественных произведений. 

Сопоставление средств создания пейзажа в тексте-описании (эпитеты, сравнения, олицетворения), в 
изобразительном искусстве (цвет, композиция), в произведениях музыкального искусства (тон, темп, мелодия).  

Дискуссия о том, что значит поступать, по совести. Подбор подходящих по смыслу пословиц, сравнение их с 

содержанием читаемых рассказов, характеристика персонажей на основе прослеживаемой морали. 

 Содержание обучения в 4 классе. 
 Устное народное творчество. 

Фольклор как народная духовная культура. Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, 

обрядовый (календарный). Значение фольклора в появлении художественной литературы. 
 Мифы. 

Миф-влак (Мифы): Кузе тӱнялийын (Миф о сотворении Земли), Айдемекузелийын (Миф о происхождении 

человека), Айдемепий ден пырысрезыкдене ила (Доброе отношение к собаке и кошке приносит человеку 
счастье). 

 Легенды. 

Легенде-влак (легенды), марийские богатыри. 

В.А. Акцорин, легенда «Чумбылат». 
В.М. Васильев, легенда «Болтуш». 

С.Г. Чавайн, Шабдар Осып (И.А. Шабдаров), Олык Ипай (И.С. Степанов), поэма «Чоткарпатырнергенмур» 

(«Песня о Чоткаре-богатыре»). 

https://www.wikiwand.com/mhr/%D0%9E%D0%BB%D1%8B%D0%BA_%D0%98%D0%BF%D0%B0%D0%B9
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Пословицы. Загадки. 
 Сказки. 

Виды сказок: о животных, бытовые, волшебные (повторение). 

Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь – особенность авторской сказки. 
Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. Марий калыкйомак (Марийская народная сказка). Сказки о 

животных: «Ныл йолташ» («Четыре друга»). Юзойомак-влак (Волшебные сказки): «Межнечӱдыр ден 

вуверкува» («Девочка и Баба Яга»). Бытовые сказки: «Йорлоизак-шоляк» («Бедные братья»). 

 Сказки других народов. 
Русская народная сказка «Рывыж ден каза» («Лиса и коза»). 

Бурятская народная сказка «Шыҥамоланйыҥыса?» («Почему стонет комар?»). 
Китайская народная сказка «Шонет – курыкыматсавырет» («Если захочешь – можно и горы свернуть»). 

 Литературная сказка. 

Николай Мухин (Н.С. Мухин) «Мардеж» («Ветер»). 

 Музыкальный фольклор. 
Жанры музыкального фольклора – основные виды музыкальных произведений, созданных неизвестными 

авторами и сохранённых народом на многие поколения с помощью устной передачи от одного человека к 

другому. Основные виды музыкального фольклора – песни, эпические сказания, танцевальные мелодии, 
плясовые припевки (например, марийские частушки), инструментальные пьесы и наигрыши (сигналы, танцы). 

Марий калыкмуро (Марийские народные песни). Муро-шонкалымаш (Песни-раздумья). Еш нергенмуро-влак 

(Песни о семье). Тулыкмуро-влак (Сиротские песни). Шочмо вер нергенмуро-влак (Песни о родине). 
Песни, которые связаны с календарём и календарными праздниками и обрядами. Шорыкйолмуро 

(Рождественские песни). Ӱярнямуро (Масленичные песни). 

Песни, которые связаны с различными событиями в личной и семейной жизни людей (колыбельные, 

свадебные). Аза малтымемуро (Колыбельная песня). Сӱанмуро (Свадебная песня). 
Обрядовая поэзия (словесная, словесно-музыкальная, словесно-акциональная). 

Собиратели фольклора (А.А. Китиков, В.А. Акцорин). 

Отражение в произведениях фольклора нравственных ценностей, быта и культуры народов. Сходство 
фольклорных произведений разных народов по тематике, художественным образам и форме («бродячие» 

сюжеты). 

Устаревшие слова, их место в литературе и в современном лексическом составе марийского языка. 

 Что даёт жизненную энергию? – Природа! 
Природа – неисчерпаемый источник энергии и силы. Бережное отношение к природным ресурсам. Охрана 

природы – наш долг. Взаимоотношения человека и животных в произведениях литературы. 

Лирические произведения в стихотворной форме, описывающие чувства поэта, связанные с его наблюдениями. 
Темы стихотворных произведений. 

А.С. Мичурин-Азмекей, рассказ «Пӱртӱс – мемнанпоянлыкна» («Природа – наше богатство»). 

Ю.М. Артамонов, рассказ «Уста кугезына-влак» («Талантливые предки»). 

Б.Г. Данилов, рассказ «Кеҥеж» («Лето»). 

С.Г. Чавайн, стихотворение «Куэ» («Берёза»). 

А.А. Федоров, стихотворение «Кеҥежмучаш» («Конец лета»). 
А. Васильев, стихотворение «Шыже» («Осень»). 

С.Н. Эсаулова, стихотворение «Эртайӱранпагыт» («Проходит дождливая пора»). 
В.А. Якимов, стихотворение «Шыжемучаш» («Конец осени»). 

С.Г. Чавайн, рассказ «Теле» («Зима»). 

В.М. Иванов, рассказ «Лум» («Снег»). 

А.И. Мокеев, стихотворение «Телым» («Зимой»). 
Н. Иванов, рассказ «Теле чакна» (Зима отступает»). 

Ф.В. Майоров, рассказ «Шошо» («Весна»). 

В.Б. Исенеков, стихотворение «Шошомуро» («Весенняя песня»). 
А.И. Куприн, рассказ «Шырчык» («Скворец»). (перевод В.В. Крылова). 

 Труд учит нас хорошей жизни. 

Уважительное отношение к труду и людям труда.  
Миклай Казаков (Н.И. Казаков), стихотворение «Кокымшокинде» («Второй хлеб»). 

В.И. Ижболдин, рассказ «Вӱма» («Помощь»). 

А. Александров. стихотворение «Марий тӱр» («Марийская вышивка»). 

И. Андреев, рассказ «Шыҥашовыч» («Марийский платок»). 
С.Г. Чавайн. стихотворение «Паша» («Работа»). 

В.М. Иванов, стихотворение «У кинде там» («Вкус хлеба»). 
В.В. Крылов, стихотворение «У пӧрткушкеш» («Новый дом»). 
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Миклай Казаков (Н.И. Казаков), стихотворение «Политехника занятий» («Политехническое занятие»). 
 Каждому близка родная сторона. 

Доброта как ценность человеческого общения. Нравственные ценности, отражённые в литературе.  

 Доброта бесценна. 
И. Михайлов, рассказ «Кумыл эн шерге» («Доброта дороже всего»). 

Я.М. Егоров, стихотворение «Порылык – сай кумыл» («Доброта – прекрасное чувство»). 

А.И. Букетов, стихотворение «Ава кумыл» («Материнская любовь»). 

С.В. Николаев, стихотворение «Аваем, Россий» («Мама – Россия»). 
В.Д. Дмитриев, стихотворение «Сай илет, кутырет, марийкалык?» («Как живёшь, народ мари?»). 

 Север – родина моя. 

Ю.Н. Шесталов, стихотворение «Легенде, итондале!» («Легенда, не обманывай!») (перевод В.В. Крылова). 
С.Р. Элляй, стихотворение «Йӧратыме Якутий» («Любимая Якутия») (перевод В.В. Крылова). 

А.А. Ванеев, стихотворение «Йӱдвел – шочмокундемем» («Север – родина моя») (перевод В.В. Крылова). 

 Поэты соседних республик о родине. 

К.С. Мустай, стихотворение «Куэ лышташнерген» («Про берёзовый лист») (перевод В.В. Крылова). 
А.Е. Алга, стихотворение «Шӱмбел чуваш мландем» («Родная чувашская земля») (перевод В.В. Крылова). 

 Известные представители марийского народа. 

Гордость республики – её люди. Марий Эл – край знаменитых и талантливых людей. Писатели, поэты, 
драматурги, актёры, композиторы, учёные, спортсмены, заслуженные работники разных сфер и герои труда. 

Творческий труд знаменитостей – украшение марийской земли. 

Ким Васин (К.К. Васин), рассказ «Калыкмурызо» («Народный певец»). 
Миклай Казаков (Н.И. Казаков), стихотворение «Муро – илыш, муро – вий» («Песня – жизнь, песня – сила»). 

О.М. Герасимов, рассказ «Шӱшпык сем» («Соловьиная мелодия»). 

В.Г. Кудрявцев, рассказ «Художник да мер пашаеҥ» («Художник и общественный деятель»). 
В.В. Крылов, рассказ «Чолгакумыл» («Яркая личность»). 

Е. Макаров, рассказ «Туныктышогыч академик марте» («От учителя до академика»). 

Мирон Большаков (М.Н. Большаков), очерк «Сергей Суворов». 
 Родственные народы мари. 

 Марийцы – финно-угорский народ. 

Расширение представления об истории, основных этапах этнического обособления мари. Согласие и дружба, 

необходимые для жизни в многонациональной стране. Терпимость к представителям иных культур и 
вероисповеданий. 

Этнографические группы мари и особенности их культур. 

Ким Васин (К.К. Васин), рассказ «Родомуро» («Песни родственных народов»). 
Шандор Петёфи, стихотворение «Мый венгр улам» («Я – венгр») (перевод В.В. Крылова). 

 Финские и эстонские народные сказки. 

Лауляйнен Леэна, финская сказка «Пӱчӧ» («Олень») (перевод Лайда Шемъера). 
А.Х. Таммсааре, эстонская сказка-легенда «Король ден шӱшпык» («Король и соловей») (перевод 

Лайда Шемъера). 

 Литература мордвы и карелов. 

В.К. Радаев. сказание «Сурай» («Сурай») (перевод Д.Ш. Исламова). 
Я.В. Ругоев, стихотворение «Карел мландем» («Карельская земля») (перевод А.И. Горинова) 

 Литература хантов и удмуртов. 

Е.Д. Айпин, отрывок из повести «Мыймландымколыштам» («Я слушаю землю») (перевод И. Андреева). 
Ф.И. Васильев, стихотворение «Шиялтыш» («Свирель») (перевод М.И. Якимова). 

 Известные марийские писатели и поэты. 

Никандр Лекайн (Н.С. Еремеев), рассказ «Рита – садовод». 
Василий Юксерн (В.С. Столяров), отрывок из повести «Вӱдшӧ йога – серже кодеш» («Воды текут, берега 

остаются»). 

М.И. Жаров, воспоминания «Тидыже вет Мустафа!» («Это ведь Мустафа!»). 

В.Х. Колумб, стихотворение «Йошкар-Ола», стихотворение «Муро» («Песня»). 
Миклай Казаков (Н.И. Казаков), стихотворение «Валентин Колумб лӱмеш» («Во имя Валентина Колумба»). 

Макс Майн (М.С. Степанов), рассказ «Первый книга» («Первая книга»), песня «Киндесукыр» («Буханка 

хлеба»). 
 Произведения русских и зарубежных писателей. 

Проявление любви к родной земле в литературе разных народов (на примере писателей родного края, 

представителей разных народов России). 

 Литература русских авторов. 
А.С. Пушкин, отрывок из сказки «Малыше кугыжаӱдыр ден шымпатырнергенйомак» («Сказка о спящей 

царевне и о семи богатырях») (перевод А.П. Ивановой). 
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И.А. Крылов, басня «Рывыж да виноград» («Лиса и виноград») (перевод Д.Ш. Исламова). 
Л.Н. Толстой, рассказ «Изи кайык» («Птичка») (перевод П.П. Ерусланова). 

А.П. Чехов, рассказ «Ванька» (перевод В.В. Крылова). 

К.И. Чуковский, стихотворение «Куан» («Радость»), (перевод В.В. Крылова).  
С.Я. Маршак, стихотворение «Уныкаденемутланымаш» («Разговор с внуком») (перевод В.В. Крылова). 

 Литература зарубежных авторов. 

Зарубежная литература, которая помогает перенестись в мир приключений и сказок, где происходят 

нереальные события и действуют фантастические персонажи. 
Д. Дефо, отрывок из романа «Робинзон Крузо» «Робинзон – калыкилыдымеостровышто» («Робинзон – на 

необитаемом острове») (перевод В.В. Крылова). 

М.Твен, отрывок из повести «Том Сойерынприключенийже» («Приключения Тома Сойера») (перевод 
В.В. Крылова).  

В. Гюго, отрывок из рассказа «Гаврош» (перевод В.В. Крылова). 

Д. Родари, стихотворение «Паша кузеӱпша?» («Как пахнет работа?») (перевод В.В. Крылова). 

 Народные традиции и праздники. 
Исторические сведения о марийских праздниках. Знакомство с обычаями и обрядами родного народа. 

Традиционная культура марийского народа. Поклонение силам природы. Роль обрядовых праздников в жизни 

народа. 
 Народные традиции. 

И. Андреев, рассказ «Тувыртышпайрем» («Праздник молозева»). 

А.С. Мокеев, стихотворения «Шокталте, шӱвыр» («Играй, волынка»), «Ага паша» («Праздник пашни»). 
 Марийские национальные праздники. 

«Шорыкйол. Рошто» («Рождество»). 

В.А. Акцорин, рассказ-зарисовка «Кажнемарийпӧртыштӧ» («В каждом марийском доме»). 

А.А. Волков, отрывок из романа «Илыштолкын» («Волна жизни») «Ӱярня» («Масленица»). 
Яков Элексейн (Я.А. Алексеев), «Семыкпайрем» («Праздник Семик») (отрывок из повести «Род Тоймаков»). 

М. Шкетан (Я.П. Майоров), рассказ-описание «Йошкарпеледышпайрем» («Красивый праздник цветов»),  

Миклай Казаков (Н.И. Казаков), стихотворение «Пеледышпайрем» («Праздник цветов»). 
Т.Е. Ефремов, рассказ-описание «Сӱрем» («Праздник Сюрем»). 

 Улыбнемся? 

В. Ӱпымарий, шуточные рассказы «Йолагай ден Пулагай» («Лодырь и неряха»), «Турня ден мӱкш» («Журавль и 
пчела»), «Вани ӧркана» («Ваня ленится»), «Паяшшыргыжеш» («Паяш-весельчак»). 

В.И. Ижболдин, рассказ «Виш капка» («Ворота»). 

А.А. Новиков, стихотворение «Шоякмешак» («Врун»). 

Николай Мухин (Мухин Н.С.), рассказ «Оҥай паша» («Интересная работа»). 
А.С. Мичурин-Азмекей, рассказ «Йӱлемаркаште» («На холме»). 

В.Б. Исенеков, рассказ «Вареньылангына» («Только варенье»), «Тракторымачален» («Ремонт трактора»).  
З.В. Краснов, стихотворение «Мутмодыш» («Игра слов»). 

Р.М. Минуллин, стихотворение «Кунам кугу лияммый…» («Когда вырасту…») (перевод А.Т. Тимиркаева). 

Б.Г. Данилов, стихотворение «Йыгыроҥгыр» («Бубенчики»). 
Г.В. Иванов, стихотворение «Мо тиде?» («Что это?»). 

 Литературоведческая пропедевтика. 

Герой лирического произведения. Авторские приёмы создания художественного образа в лирике. Средства 
выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, 

метафоры. 

Эпитеты, сравнения и олицетворения в описании природы, животных и птиц. 
 Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на родном (марийском) языке на 

уровне начального общего образования. 

 В результате изучения литературного чтения на родном (марийском) языке на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 
1) гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России, в том числе через изучение родного языка и 

родной литературы, являющихся частью историии культуры страны; 
проявление уважения к традициям и культуре своего и других народовв процессе восприятия и анализа 

художественных произведений и творчества народов России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, в том числе при работе с художественными 
произведениями; 

уважительное отношение к другим народам многонациональной России; 
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первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 
достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

2) духовно-нравственного воспитания: 

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

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных произведений в 

ситуации нравственного выбора; 

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

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 
3) эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности; 
4) физического воспитания, формирования культуры здоровьяи эмоционального благополучия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной информации, в том числе на 

уроках литературного чтения на родном (марийском) языке; 
бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых способов 

речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

5) трудового воспитания: 
осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 

профессиям (в том числе через примеры из художественных произведений). 

6) экологического воспитания: 
бережное отношение к природе посредством примеров из художественных произведений; 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

7) ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, понимание важности 

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

автора; 
потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами родной (марийской) 

литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и 

самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной литературы. 

 В результате изучения литературного чтения на родном (марийском) языке на уровне начального общего 
образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность. 
 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

сравнивать различные тексты по теме, главной мысли, жанру, соотносить произведение и его автора, 

устанавливать основания для сравнения текстов, устанавливать аналогии текстов; 
объединять части объекта, объекты (тексты) по заданному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по темам, жанрам; 

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

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного 

алгоритма; 
устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорногои художественного текста, при 

составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 
с помощью учителя формулировать цель; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 
выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного анализа текста 

(классификации, сравнения, исследования); 
прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях. 
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 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных 
универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: словарь, справочник; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике (словаре, справочнике) информацию, 
представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 

учителем способа её проверки (с помощью словарей, справочников); 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей и (или) законных представителей) правила 
информационной безопасности при поиске информации в  Интернете; 

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

задачей; 
понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем, самостоятельно создавать схемы, таблицы по 

результатам работы с текстами. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 
признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
создавать устные (описание, рассуждение, повествование) и письменные (повествование) тексты;  

подготавливать небольшие публичные выступления;  

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

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных универсальных 
учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 
 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

устанавливать причины успеха или неудач учебной деятельности; 
корректировать свои учебные действия для преодоления речевых ошибок. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 
промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать действия по её достижению (распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы); 
проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания по литературному чтению на родном (марийском) языке с 
использованием предложенного образца. 

 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (марийском) языке. К концу обучения в 1 

классе обучающийся научится: 
владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, читать осознанно вслух 

целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные для восприятия и небольшие по 

объёму произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без отметочного оценивания), выразительно читать 
художественный текст, подбирая нужную интонацию и ритм для чтения, читать художественное произведение 

и (или) его фрагменты по ролям; 

воспринимать на слух тексты на марийском языке, понимать содержание прослушанного и (или) прочитанного 

произведения; 
участвовать в обсуждении прослушанного и (или) прочитанного произведения: описывать свои впечатления, 

отвечать на вопросы по содержанию произведения, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

прогнозировать содержание текста по заголовку, делить текст на смысловые части, определять 
последовательность событий в тексте;  

выделять слова-настроения, выражающие авторское отношение к изображаемому, находить элементы 

описания, сравнения (без употребления терминов), определять по интонации настроение героя произведения, 
отношение автора к герою, характеризовать героев разных произведений, оценивать их поступки; 

пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности событий, с 
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использованием предложенных ключевых слов, вопросов, рисунков, предложенного плана; 
различать прозаическую и стихотворную речь (на практическом уровне), различать жанры фольклора (загадка, 

пословица, считалка, поговорка, игровая песня, сказка); 

заучивать и читать наизусть 2–3 коротких стихотворения разных авторов на марийском языке, наблюдать за 
изменениями тона и темпа (не называя термины) в стихотворном тексте, исполнять изученные народные песни; 

ориентироваться в книге и учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям, выбирать книги для 

самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом рекомендательного списка, рассказывать о 

прочитанной книге по предложенному алгоритму; 
анализировать иллюстрации к художественному произведению, соотносить их сюжет с соответствующим 

фрагментом текста или с основной мыслью, чувством или переживанием, выраженными в тексте, 

иллюстрировать прослушанный текст; 
участвовать в коллективных играх, различать самобытные виды подвижных игр, развлечений и забав, способы 

их проведения, анализировать систему национального физического воспитания, историю зарождения игр 

марийского народа, знакомиться через игры с обычаями, своеобразием родного быта и марийского языка; 

отгадывать загадки, самим их придумывать, объяснять их смысл, объяснять значение незнакомого слова с 
использованием словаря. 

 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (марийском) языке. К концу обучения во 2 

классе обучающийся научится: 
переходить от чтения вслух к чтению про себя, читать целыми выражениями вслух, постепенно увеличивая 

скорость чтения в соответствии с индивидуальными возможностями, осознанно выбирать интонацию и темп 

чтения, выполнять необходимые паузы в соответствии с особенностями текста, читать по ролям с соблюдением 
норм произношения, расстановки ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, 

культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

произведений (с помощью учителя); 
работать в паре и (или) малой группе над элементарным анализом прочитанного произведения, смысл названия, 

жанр произведения, его тема, идея и композиция и ключевые моменты сюжета, система героев и образов, 

позиция автора), оценивать и характеризовать героев произведения (портрет), выявлять авторское отношение к 
персонажам,находить в произведении изобразительно-выразительные средства: сравнение, олицетворение, 

повтор (без использования терминов); 

выделять части текста по предложенному плану, составлять план прозаического произведения (вопросный, 
номинативный), творчески пересказывать содержание прочитанного или прослушанного текста; 

называть имена 2–3 классиков марийской литературы, современных марийских детских писателей и поэтов, 

названия изученных произведений, кратко пересказывать их содержание; 

читать наизусть 4–5 несложных стихотворений разных авторов (по выбору), на практическом уровне наблюдать 
за рифмой, ритмом стихотворения; 

различать сказку и рассказ, различать сказки о животных и волшебные, определять их особенности, 

устанавливать связь сказок и пословиц; 
выявлять особенности марийского речевого этикета в рассказах, использовать средства речевого этикета в 

общении; 

выбирать книги для самостоятельного чтения, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге, 

использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в соответствии с учебной 
задачей; 

моделировать свою речь по типу сказки, сочинять загадки, небольшие сказки, рассказы по аналогии, составлять 

высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 5 предложений), составлять текст по 
предложенному плану, составлять словесные картины с элементами описания. 

 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (марийском) языке. К концу обучения в 3 

классе обучающийся научится: 
использовать разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 

выборочное); 

различать жанры (эпические, лирические, драматические) прочитанных художественных текстов, выявлять 

особенности произведений разных жанров, различать бытовую сказку и рассказ, характеризовать особенности 
сказоко животных, волшебных, бытовых, приводить примеры подобных сказок; 

осуществлять элементарный анализ прочитанного произведения: определять тему, основную мысль, выявлять в 

тексте языковые средства художественной выразительности (эпитет, сравнение, олицетворение, синоним, 
антоним), обосновывать выбор литературных средств автором в зависимости от замысла,находить в тексте 

примеры использования слов в прямом и переносном значении; 

описывать характер героя, находить в тексте средства изображения героя и выражения его чувств, оценивать 
поступки героев произведения, устанавливать взаимосвязь между характером героя и его поступками, 

сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, характеризовать отношение автора к 
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героям, его поступкам, сравнивать характеры героев разных произведений; 
называть имена писателей и поэтов – авторов изученных произведений, перечислять названия их произведений 

и кратко пересказывать содержание текстов; 

отвечать на вопросы по содержанию прослушанного или прочитанного текста, отвечать на вопрос о культурной 
значимости устного народного творчества и художественной литературы, находить в фольклоре и 

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

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

оставлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного или прослушанного текста на заданную 
тему по содержанию произведения (не менее 8 предложений), корректировать собственный письменный текст, 

составлять план собственного монологического высказывания, соблюдать его связность и 

логичность,использовать выразительные средства языка (синонимы, антонимы, сравнения, эпитеты, 
олицетворения) в собственном монологическом высказывании, участвовать в диалоге о прочитанном, отвечать 

на вопросы собеседника, аргументировать свою точку зрения; 

читать наизусть 6–7 стихотворений разных авторов (по выбору); 

делить тексты на части и озаглавливать каждую часть, находить в прочитанном тексте нужную информацию; 
составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму, сочинять тексты, используя 

аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение прочитанного произведения; 

ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, обложка, титульный лист, оглавление, предисловие, 
аннотация, иллюстрации); 

объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста, словаря; 

использовать справочную литературу, включая интернет-ресурсы (в условиях контролируемого входа), для 
получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (марийском) языке. К концу обучения в 4 

классе обучающийся научится: 

понимать значимость культурного, литературного и исторического наследия марийского народа, русской и 
зарубежной литератур, важность изучения истории своей страны и малой родины, знания её памятных дат и 

выдающихся личностей; 

представлять основной вектор движения художественной литературы: от народного творчества к авторским 
формам, рассказывать кратко о знаменитых марийских писателях; 

воспринимать на слух объёмные произведения, читать текст в темпе разговорной речи, осмысливая его 

содержание, читать выразительно, находить созвучные окончания в тексте, читать по ролям с соблюдением 
норм произношения, расстановки ударения, передавая настроение героя; 

осуществлять элементарный анализ прочитанного произведения: определять жанр, тему, основную мысль 

произведения, выявлять приём иронии в юмористических рассказах, определять отношение автора к героям, 

определять, какие нравственные уроки скрываются за насмешкой автора; 
называть особенности жанров зарубежной литературы, сравнивать темы произведений марийских, русских и 

зарубежных писателей; 

различать автора стихотворения и лирического героя, характеризовать героев прочитанных произведений, 
высказывать оценочные суждения о героях, обосновывать своё высказывание о литературном произведении 

или герое, подтверждая его фрагментами или отдельными строчками из произведения, использовать изученные 

средства выразительности языка при характеристике героев, сравнивать высказанные сквозными героями точки 

зрения; 
различать народную сказку и литературную (авторскую) сказку, оперировать в речи понятиями «сказка», 

«вымысел», «сказочный персонаж», «традиция», наблюдать за развитием событий в сказке, сравнивать её 

начало и конец, называть имена марийских богатырей, составлять план сказки, придумывать собственные 
сказочные сюжеты; 

называть жанры музыкального фольклора, различать песни, связанные с календарными праздниками и 

обрядами, песни, связанные с различными событиями в личной и семейной жизни людей; 
читать наизусть 8–10 стихотворений разныхавторов (по выбору); 

составлять план текста и пересказывать текст по составленному плану, самостоятельно исправлять ошибки, 

допущенные при пересказе, выделять в тексте эпизоды, сопоставлять их; 

участвовать в диалоге о прочитанном, высказывать свою точку зрения на события, поступки героев, устно и 
письменно формулировать простые выводы на основе прослушанного или прочитанного текста, подтверждать 

свой ответ примерами из текста;использовать в своей речи средства художественной выразительности 

(сравнения, эпитеты, олицетворения, синонимы, антонимы, повторы); 
самостоятельно выбирать книги в библиотеке с целью решения разных задач (подготовка устного сообщения на 

определённую тему), работать с разными источниками информации (включая словари и справочники) с целью 

уточнения сведений об авторе текста, истории его создания или литературных приёмах; 
анализировать загадки, соотносить с отгадками, самостоятельно моделировать загадки; 

опираться на авторские ремарки для сочинения собственных стихотворений; 
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в ходе групповой работы инсценировать отдельные произведения. 
 

 

  

  

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Иностранный 

(английский) язык». 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

(предметная область «Иностранный язык») (далее соответственно - программа по иностранному 

(английскому) языку, иностранный (английский) язык) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по иностранному 

(английскому) языку. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения иностранного (английского) 

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

результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по иностранному(английскому) языку включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего 

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

Пояснительная записка. 

Программа по иностранному (английскому) языку на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения программы начального 

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

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 

федеральной рабочей программе воспитания. 

Программа по иностранному (английскому) языку раскрывает цели образования, 

развития и воспитания обучающихся средствами учебного предмета «Иностранный язык» на 

уровне начального общего образования, определяет обязательную (инвариантную) часть 

содержания изучаемого иностранного языка, за пределами которой остаётся возможность 

выбора учителем вариативной составляющей содержания образования по по иностранному 

(английскому) языку. 
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На уровне начального общего образования закладывается база для всего последующего 

иноязычного образования обучающихся, формируются основы функциональной грамотности, 

что придаёт особую ответственность данному этапу общего образования. Изучение 

иностранногоязыкавобщеобразовательныхорганизацияхначинаетсясо2класса.Обучающиеся 

данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что 

позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими затратами 

времени и усилий по сравнению с обучающимися других возрастных групп. 

Построение программы по иностранному (английскому) языку имеет нелинейный 

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

содержания и новые требования. В процессе обучения освоенные на определённом этапе 

грамматические формы и конструкции повторяются и закрепляются на новом лексическом 

материале и расширяющемся тематическом содержании речи. 

Цели обучения иностранному (английскому) языку на уровне начального общего 

образования можно условно разделить на образовательные, развивающие, воспитывающие. 

Образовательные цели программы по иностранному (английскому) языку на уровне 

начального общего образования включают: 

формированиеэлементарнойиноязычнойкоммуникативнойкомпетенции,тоестьспособностии 

готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

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

потребностей обучающегося; 

расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с отобранными темами общения; 

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

выражения мысли на родном и иностранном языках; 

использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравнение, анализ, 

обобщение); 

формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного типа 

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

иностранному языку. 

Развивающие цели программы по иностранному (английскому) языку на уровне 

начального общего образования включают: 

осознание обучающимися роли языков как средства межличностного и межкультурного 

взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и инструмента познаниямира 

и культуры других народов; 

становлениекоммуникативнойкультуры обучающихсяиихобщегоречевогоразвития; 

развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при получении и 

передаче информации в условиях дефицита языковых средств; 

формирование регулятивных действий: планирование последовательных шагов для решения 

учебной задачи; контроль процесса и результата своей деятельности; установление причины 

возникшей трудности и (или) ошибки, корректировка деятельности; 

становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного языка,мотивация 

совершенствовать свои коммуникативные умения на иностранном языке. 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов 

позволяет заложить основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма 

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

национальную принадлежность и проявлять интерес к языкам и культурам других народов, 

осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых национальных ценностей. Изучение 

иностранного (английского) языка обеспечивает: 

понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения в условиях 

взаимодействия разных стран и народов; 

формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, позволяющей 

приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка, готовности 

представлятьсвоюстрану,еёкультурувусловияхмежкультурногообщения,соблюдаяречевой 
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этикетииспользуяимеющиесяречевыеинеречевыесредстваобщения; 
воспитаниеуважительногоотношениякинойкультурепосредствомзнакомствскультурой стран 

изучаемого языка и более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

воспитаниеэмоциональногоипознавательногоинтересакхудожественнойкультуредругих народов; 

формированиеположительноймотивациииустойчивогоучебно-познавательногоинтересак предмету 

«Иностранный язык». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного (английского) языка - 

204 часа: во 2 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 3 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 4 

классе - 68 часов (2 часа в неделю). 

Содержаниеобученияво2классе. 

Тематическоесодержаниеречи. 

Мир моего «я». 

Приветствие.Знакомство.Моясемья.Мойденьрождения.Моялюбимаяеда. Мир 

моих увлечений. 

Любимыйцвет,игрушка.Любимыезанятия.Мойпитомец.Выходнойдень. Мир 

вокруг меня. 

Мояшкола.Моидрузья.Моямалаяродина(город,село). Родная 

страна и страны изучаемого языка. 

Названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; их столиц. Произведения детского 

фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (Новый год, Рождество). 

Коммуникативныеумения. 

Говорение. 

Коммуникативныеумениядиалогической речи. 

Ведениесиспользованиемречевыхситуаций,ключевыхслови(или)иллюстрацийс соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с 

собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; 

извинение; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической 

информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативныеумениямонологическойречи. 

Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или литературного 

персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге. 

Аудирование. 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербальная/невербальная реакция на 

услышанное (при непосредственном общении). 

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

материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 

темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с использованием 

иллюстраций и языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух текста и понимание информации фактического характера (например, 

имя, возраст, любимое занятие, цвет) с использованием иллюстраций и языковой догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка. 

Смысловоечтение. 

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

правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ,сказка. 
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Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и 

главных фактов/событий в прочитанном тексте с использованием иллюстраций и языковой 

догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном 

тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с использованием 

иллюстраций и языковой догадки. 

Текстыдлячтенияпросебя:диалог,рассказ,сказка,электронноесообщениеличногохарактера. 

Письмо. 

Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов). 

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

словосочетаний,предложений;вставкапропущенныхбукввсловоилисловвпредложение, 

дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Заполнениепростыхформуляровсуказаниемличнойинформации(имя,фамилия,возраст,страна 

проживания) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с использованием образца коротких поздравлений с праздниками (с днём рождения, 

Новым годом). 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическаясторонаречи. 

Буквыанглийскогоалфавита.Корректноеназываниебукванглийского алфавита. 

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

конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее “г” (there 

is/there). 

Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз/предложений (повествовательного, побудительногои 

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

особенностей. 

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

основных звукобуквенных сочетаний. Выделение из слова некоторых звукобуквенныхсочетаний 

при анализе изученных слов. 

Чтениеновыхсловсогласноосновнымправиламчтенияанглийскогоязыка. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически 

корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика,орфографияипунктуация. 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита вбуквосочетаниях 

и словах. Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков 

в конце предложения; правильное использование апострофа в изученных сокращённых формах 

глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов (например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; 

can’t), существительных в притяжательном падеже (Ann’s). 

Лексическаясторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи для 2 класса. 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с помощью 

языковой догадки. 

Грамматическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи: изученных морфологических форми 

синтаксических конструкций английского языка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 

вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные (в утвердительной форме). 

Нераспространённыеи распространённыепростые предложения. 
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ПредложениясначальнымIt (It’s ared ball.). 
Предложениясначальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat in the room. Is therea 

cat in the room? - Yes, there is./No, there isn’t. There are four pens on the table. Are there four pens on 

the table? - Yes, there are./No, there aren’t. How many pens are there on the table? - There are four 

pens.). 

Предложенияспростымглагольнымсказуемым (They live in the country.), 

составнымименнымсказуемым (The box is small.) исоставнымглагольнымсказуемым (I like to 

play with my cat. She can play the piano.). 

Предложения с глаголом-связкой to be в PresentSimpleTense 

(My father is a doctor. Is it a red ball? - Yes, it is./No, it isn’t.). 

Предложенияскраткимиглагольнымиформами(Shecan’tswim.Idon’tlikeporridge.). Побудительные 

предложения в утвердительной форме (Come in, please.). 

ГлаголывPresentSimpleTenseвповествовательных(утвердительныхиотрицательных)ивопросительн

ых (общий и специальный вопросы) предложениях. 

Глагольнаяконструкцияhavegot(I’ve gota cat.He’s/She’sgota cat.Haveyougota cat?- Yes,I have./No, I 

haven’t. What have you got?). 

Модальный глагол can:длявыраженияумения(Icanplaytennis.)и отсутствия умения(Ican’t play 

chess.); для получения разрешения (Can I go out?). 

Определённый,неопределённыйинулевойартиклисименамисуществительными(наиболее 

распространённые случаи). 

Существительные во множественном числе,образованные по правилу и исключения(abook- books; 

a man - men). 

Личные местоимения(I,you,he/she/it,we,they).Притяжательныеместоимения(my,your, his/her/its, our, 

their). Указательные местоимения (this - these). 

Количественные числительные(1-12). 

Вопросительные слова(who,what,how,where,howmany). Предлоги 

места (in, on, near, under). 

Союзы andиbut(соднороднымичленами). 

Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление (с  

днём рождения, Новым годом, Рождеством). 

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого языка(рифмовки, 

стихи, песенки); персонажей детских книг. 

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого   

Использованиепричтениииаудированииязыковойдогадки(уменияпонятьзначение незнакомого 

слова или новое значение знакомого слова по контексту). 

Использованиеприформулированиисобственныхвысказыванийключевыхслов,вопросов;иллюстрац

ий. 

Содержаниеобученияв3классе. 

Тематическое содержаниеречи. 

Мир моего «я». 

 моихувлечений. 

Любимаяигрушка,игра.Мойпитомец.Любимыезанятия.Любимаясказка.Выходнойдень. Каникулы. 

Мирвокругменя. 

Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). Дикие и 

домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 

Роднаястранаистраныизучаемого языка. 

Россияистрана/страныизучаемогоязыка.Ихстолицы,достопримечательностииинтересные 
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факты.Произведениядетскогофольклора.Литературныеперсонажидетскихкниг.Праздники родной 

страны и страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативныеумения. 

Говорение. 

Коммуникативныеумениядиалогической речи. 

Ведениесиспользованиемречевыхситуаций,ключевыхслови(или)иллюстрацийс соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с 

собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; 

извинение; 

диалога - побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной деятельности, 

вежливое согласие/не согласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической 

информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативныеумениямонологическойречи. 

Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или литературного 

персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге. 

Пересказ с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций основного 

содержания прочитанного текста. 

Аудирование. 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербальная/невербальная реакция на 

услышанное (при непосредственном общении). 

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

материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 

темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с использованием 

иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера с 

использованием иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка. 

Смысловоечтение. 

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

правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ,сказка. 

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

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и 

главных фактов/событий в прочитанном тексте с использованием иллюстраций и языковой, в 

том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном 

тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с использованием 

иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Текстыдлячтения:диалог,рассказ,сказка,электронноесообщениеличногохарактера. 

Письмо. 

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка 

пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной 

задачей. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них 

изображено.Заполнениеанкети формуляров с указаниемличнойинформации 

(имя,фамилия,возраст,страна 
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проживания,любимыезанятия)всоответствииснормами,принятымивстране/странахизучаемого 

языка. 

Написаниесиспользованиемобразцапоздравленийспраздниками(сднёмрождения,Новым годом, 

Рождеством) с выражением пожеланий. 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическаясторонаречи. 

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв английского алфавита. 

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

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Связующее “г” (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух, без ошибок произнесение слов с соблюдением правильного ударения и 

фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения гласных в третьем 

типе слога (гласная + г); согласных, основных звукобуквенных сочетаний, в частности сложных 

сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных словах. 

Выделениенекоторыхзвукобуквенныхсочетанийприанализеизученныхслов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или 

частичной транскрипции. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически 

корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация. 

Правильноенаписаниеизученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков 

в конце предложения; правильное использование знака апострофа в сокращённых формах 

глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в притяжательном 

падеже. 

Лексическаясторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 350 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи для 3 класса, включая 200 лексических единиц, усвоенных на 

первом году обучения. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование числительных 

с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman). 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с помощью 

языковой догадки. 

Грамматическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи родственных слов с использованием 

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

словосложения (football, snowman) 

ПредложениясначальнымThere+tobeвPastSimpleTense(Therewas anoldhouseneartheriver.). 

Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk, please.) форме. 

Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных 

и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях. 

КонструкцияI’dliketo... (I’dliketoreadthis book.). 

Конструкциисглаголамина -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my bike.). 

Существительныевпритяжательномпадеже (Possessive Case; Ann’s dress, children’s toys, 

boys’books). 

Слова,выражающиеколичествосисчисляемымиинеисчисляемымисуществительными(much/many/a 

lot of). 

Личныеместоимениявобъектном(me,you,him/her/it,us,them)падеже.Указательныеместоимения

 (this - these; that - those). Неопределённые местоимения (some/any) в 
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повествовательныхивопросительныхпредложениях(Haveyougotanyfriends?-Yes,I’vegot some.). 

Наречия частотности(usually, often). 

Количественные числительные(13-100).Порядковыечислительные(1-30). 

Вопросительные слова (when, whose, why). 

Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on ввыражениях at 

5 o’clock, in the morning, on Monday). 

Социокультурные нания и умения. 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством. 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей детских 

книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия родной страны 

и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного города/села; цвета 

национальных флагов). 

Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Использованиеприформулированиисобственныхвысказыванийключевыхслов,вопросов;иллюстрац

ий. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного  

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

Содержаниеобученияв4классе. 

Тематическое содержание речи. 

Мир моего «я». 

Моясемья.Мойденьрождения,подарки.Моялюбимаяеда.Мойдень(распорядокдня, домашние 

обязанности). 

Мир моих увлечений. 

Любимаяигрушка,игра.Мойпитомец.Любимыезанятия.Занятияспортом.Любимая 

сказка/история/рассказ. Выходной день. Каникулы. 

Мирвокругменя. 

Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя школа, любимые учебные 

предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя малая родина (город, село). 

Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). Покупки. 

Роднаястранаистраныизучаемого языка. 

Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, основные достопримечательности и 

интересные факты. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. 

Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативныеумения. 

Говорение. 

Коммуникативныеумениядиалогической речи. 

Ведениесиспользованиемречевыхситуаций,ключевыхслови(или)иллюстрацийс соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение разговора (в том 

числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравление с праздником, 

выражение благодарности за поздравление; выражение извинения; 

диалога - побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое согласие 

выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое 

согласие/несогласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической 

информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативныеумениямонологическойречи. 
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Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций устных 

монологических высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт характера 

реального человека или литературного персонажа; рассказ/сообщение (повествование) с 

использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций . 

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержания речи по 

образцу (с выражением своего отношения к предмету речи). 

Пересказосновногосодержанияпрочитанноготекстасиспользованиемключевыхслов,вопросов, 

плана и (или) иллюстраций. 

Краткоеустноеизложениерезультатоввыполненногонесложногопроектногозадания. Аудирование. 

Коммуникативныеуменияаудирования. 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербальная/невербальная реакция на 

услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятиеи пониманиенаслух учебных иадаптированныхаутентичныхтекстов, построенных на 

изученном языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при 

опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с использованием 

иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию фактического характера с использованием иллюстраций и 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 

Смысловоечтение. 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

понимание прочитанного. 

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ,сказка. 

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

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и 

главных фактов/событий в прочитанном тексте с использованием иллюстраций и языковой, в 

том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном 

тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с использованием 

иллюстраций, языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, главная мысль, главные 

факты/события)текстасиспользованиемиллюстрацийиязыковой,втомчислеконтекстуальной, 

догадки, в том числе контекстуальной. 

Прогнозированиесодержаниятекстанаосновезаголовка 

Чтение не сплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них 

информации. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера, текст 

научно-популярного характера, стихотворение. 

Письмо. 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово 

или слов в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей. 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, 

возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написаниесиспользованиемобразцапоздравленияспраздниками(сднёмрождения,Новым 
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годом,Рождеством)свыражениемпожеланий. 
Написаниеэлектронногосообщенияличногохарактерасиспользованиемобразца. Языковые 

знания и навыки. 

Фонетическаясторонаречи. 

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

конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее “г” (there 

is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе соблюдение правила отсутствия ударения на служебных словах; 

интонации перечисления. 

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, гласных втретьем 

типе слога (гласная + г); согласных; основных звукобуквенных сочетаний, в частности сложных 

сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных словах. 

Выделениенекоторыхзвукобуквенныхсочетанийприанализеизученныхслов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или 

частичной транскрипции, по аналогии. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически 

корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика,орфографияипунктуация. 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: точки, 

вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; запятой при обращении и 

перечислении; правильное использование знака апострофа в сокращённых формах глагола- 

связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в притяжательном падеже 

(Possessive Case). 

Лексическаясторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 500 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи для 4 класса, включая 350 лексических единиц, усвоенных в 

предыдущие два года обучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с использованием 

основных способов словообразования: аффиксации (образование существительных с помощью 

суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (to play - a play). 

Использованиеязыковойдогадкидляраспознаванияинтернациональныхслов(pilot,film). 

Грамматическая сторона речи. 

Распознаваниеиупотреблениевустнойи письменнойречи изученныхморфологическихформи 

синтаксических конструкций английского языка. 

Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях. 

Модальныеглаголы mustиhaveto. 

Конструкция to be going to и Future Simple Tense длявыражениябудущегодействия (I am goingto 

have my birthday party on Saturday. Wait, I’ll help you.). 

Отрицательноеместоимениеno. 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good - 

better - (the) best, bad - worse - (the) worst. 

Наречиявремени. 

Обозначениедатыигода.Обозначениевремени(5o’clock;3am,2pm). 

Социокультурные знания и умения. 

Знаниеииспользованиенекоторыхсоциокультурныхэлементовречевогоповеденческого 

этикета,принятоговстране/странахизучаемогоязыка,внекоторыхситуацияхобщения: 
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приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по телефону). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей детских 

книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на (названия стран и их 

столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; основные 

достопримечательности). 

Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста). 

Использование при формулировании собственных высказываний ключевых слов, вопросов; 

картинок, фотографий. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основногосодержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Планируемые результаты освоения программы по иностранному (английскому) 

языку на уровне начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку на уровне 

начальногообщегообразованиядостигаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами инормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Врезультатеизученияиностранного(английского)языканауровненачальногообщегообразования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: гражданско-

патриотическое воспитание: 

Становление ценностного отношения к своей Родине- России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастностькпрошлому,настоящемуибудущемусвоейстраныиродногокрая; уважение к 

своему и другим народам; 

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

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

межличностных отношений; духовно-нравственное воспитание: признание индивидуальности 

каждого человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие 

любыхформповедения,направленныхнапричинениефизическогоиморальноговредадругим 

людям; эстетическое воспитание: 

уважительноеотношениеиинтерескхудожественнойкультуре,восприимчивостькразным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремлениексамовыражениювразныхвидаххудожественнойдеятельности;физическое воспитание, 

формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдениеправилздоровогоибезопасного(длясебяидругихлюдей)образажизнив окружающей 

среде (в том числе информационной); 

бережное отношение к   

осознаниеценноститрудавжизничеловекаиобщества,ответственноепотреблениеибережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессия; экологическое воспитание: бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих вред природе; ценности научного познания: 

первоначальныепредставленияонаучнойкартинемира;познавательныеинтересы,активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 
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Уобучающегосябудут сформированыследующиебазовыелогическиедействиякакчасть 

познавательных универсальных учебных действий: сравнивать объекты, устанавливать 

основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

объединятьчастиобъекта(объекты)поопределённомупризнаку;определятьсущественный признак 

для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

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

основе предложенного учителем алгоритма; 

выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачинаоснове 

предложенного алгоритма; 

устанавливатьпричинно-следственныесвязивситуациях,поддающихсянепосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействиякак часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

определять разрывмеждуреальнымижелательным состояниемобъекта (ситуации)на основе 

предложенных учителем вопросов; 

спомощьюпедагогическогоработникаформулироватьцель,планироватьизмененияобъекта, 

ситуации; 

сравниватьнескольковариантоврешениязадачи,выбиратьнаиболееподходящий(наоснове 

предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

формулировать выводы иподкреплять их доказательствами наоснове результатов проведенного 

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

прогнозировать возможное развитие процессов,событий и их последствия ваналогичных 

илисходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выбиратьисточникполучения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилинаосновании 

предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности 

при поиске информации в Интернете; 

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

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставления информации. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; корректно 

и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей;создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествова

ние); подготавливать небольшие публичные выступления; 

подбиратьиллюстративныйматериал (рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизациикакчастирегулятивныхуниверсальны

х учебных действий: 

планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 
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У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижению: 

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

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного образца. 

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

области«Иностранныйязык»должныбытьориентированынаприменениезнаний,уменийи навыков

 в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать 

сформированностьиноязычнойкоммуникативнойкомпетенциинаэлементарномуровнев 

совокупностиеёсоставляющих-

речевой,языковой,социокультурной,компенсаторной,метапредметной (учебно-познавательной). 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по иностранному (английскому) языку: 

Коммуникативные умения. 

Говорение: 

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

ситуациях неофициального общения, используя вербальные и (или) зрительные опоры в рамках 

изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах 

изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника); 

создаватьустныесвязныемонологическиевысказыванияобъёмомнеменее3фразврамках изучаемой 

тематики с использованием картинок, фотографий и (или) ключевых слов, вопросов. Аудирование: 

воспринимать на слух ипонимать  речь учителя и других обучающихся; 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации фактического характера, используя зрительные опоры и языковую догадку (время 

звучания текста/текстов для аудирования - до 40 секунд). 

Смысловое чтение: 

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

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрируя 

понимание прочитанного; 

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

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации, используя зрительные опоры и языковую догадку (объём текста для чтения - до 80 

слов). 

Письмо: 

заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писатьсиспользованиемобразцакороткиепоздравленияспраздниками(сднёмрождения, Новым 

годом). 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи: 

знатьбуквыалфавитаанглийскогоязыкавправильнойпоследовательности,фонетически 
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корректноихозвучиватьиграфическикорректновоспроизводить(полупечатноенаписаниебукв, 

буквосочетаний, слов); 

применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, 

выделять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; озвучивать 

транскрипционные знаки, отличать их от букв; 

читатьновыесловасогласноосновнымправилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Графика,орфографияипунктуация: 

правильнописатьизученные слова; 

заполнятьпропускисловами;дописыватьпредложения; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в 

конце предложения) и использовать знак апострофа в сокращённых формах глагола-связки, 

вспомогательного и модального глаголов. 

Лексическаясторона речи: 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречинеменее200лексическихединиц(слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематики, 

предусмотренной на первом году обучения; 

использоватьязыковуюдогадкувраспознаванииинтернациональныхслов. 

Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, 

специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной форме); 

распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые предложения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным It; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредложения,сначальнымThere +tobe в 

Present Simple Tense; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипростыепредложенияспростымглагольным 

сказуемым (Не speaks English.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным глагольным 

сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 

распознаватьи употреблять вустнойи письменнойречи предложения сглаголом-связкойto beв 

Present Simple Tense в составе таких фраз, как Гш Dima, I’m eight. Гт fine. Гт sorry. It’s... Is it.? 

What’s ...?; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими глагольными 

формами; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение: 

побудительные предложения в утвердительной форме 

(Comein, please.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время (Present 

Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных 

(общий и специальный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию have got (I’ve 

got... Have you got...?); 

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

выраженияумения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride а bike.); сап для получения 

разрешения (Can I go out?); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречинеопределённый,определённыйи нулевой 

артикль с существительными (наиболее распространённые случаи употребления); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречимножественноечислосуществительных, 

образованное по правилам и исключения: a pen - pens; a man - men; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи личныеипритяжательныеместоимения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения this - these; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные (1-12); 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who, what, how, 

where, how many; 

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

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречисоюзыandиbut(приоднородных членах). 

Социокультурныезнанияиумения: 

владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, 

знакомство,выражениеблагодарности,извинение,поздравлениесднёмрождения,Новымгодом, 

Рождеством; 

знатьназванияроднойстраныистраны/стран изучаемогоязыкаиихстолиц. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по иностранному (английскому) языку: 

Коммуникативныеумения. 

Говорение: 

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

расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и (или) 

зрительными опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны каждого 

собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание; повествование/рассказ) в 

рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз с вербальными и (или) зрительными 

опорами; 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными 

опорами (объём монологического высказывания - не менее 4 фраз). 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информациифактического характера, со зрительной опоройи с использованием языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки(время звучаниятекста/текстов дляаудирования - до 1 минуты). 

Смысловое чтение: 

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

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание прочитанного; 

читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации, со зрительной опорой и без опоры, а также с использованием языковой, в томчисле 

контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения - до 130 слов). 

Письмо: 

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

проживания, любимые занятия и другие; 

писать с использованием образца поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством 

свыражением пожеланий; 

создаватьподписикиллюстрациямспояснением,чтонанихизображено. Языковые 

знания и навыки. 

Фонетическаясторонаречи: 

применятьправилачтениягласныхвтретьемтипеслога(гласная+г); 

применятьправилачтениясложныхсочетанийбукв(например,-tion,-ight)водносложных, двусложных 

и многосложных словах (international, night); 

читатьновыесловасогласноосновнымправилам чтения; 
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различатьнаслухиправильнопроизноситьсловаифразы/предложенияссоблюдениемих ритмико-

интонационных особенностей. 

Графика,орфографияипунктуация:правильнописать 

изученные слова; 

правильнорасставлятьзнакипрепинания(точка,вопросительныйивосклицательныйзнакив конце 

предложения, апостроф). 

Лексическаясторона речи: 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречинеменее350лексическихединиц(слов, 

словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических единиц, освоенных на первом году 

обучения; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

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

(football, snowman). 

Грамматическаясторонаречи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложения в 

отрицательной форме (Don’t talk, please.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There + to be 

в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There were mountains in the south.); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиконструкциисглаголамина-ing:to like/enjoy 

doing something; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи конструкциюI’dlike to ...; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и неправильные глаголы в 

Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных 

(общий и специальный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в притяжательном 

падеже (Possessive Case); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, выражающие количество с 

исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of); 

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

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиличныеместоимениявобъектном падеже; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения that - those; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые местоимения some/any 

в повествовательных и вопросительных предложениях; 

распознавать и употреблять в устнойиписьменнойречивопросительныесловаwhen,whose, why; 

распознавать и употреблять в устнойиписьменнойречиколичественныечислительные(13-100); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные (1-30); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления движения to (We 

went to Moscow last year.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места nextto,infrontof, behind; 

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

at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 

Социокультурные знания и умения: 

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в 

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

просьба, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством); 

краткопредставлятьсвоюстрануистрану/страныизучаемогоязыканаанглийском языке. 

 тдельным темам программы по иностранному (английскому) языку: 

Коммуникативные умения. 
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Говорение: 
вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог- побуждение, диалог- 

расспрос) на основе вербальных и (или) зрительных опорс соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4-5 реплик со стороны каждого 

собеседника); 

вести диалог - разговор по телефону с использованием картинок, фотографий и (или) ключевых 

словвстандартныхситуацияхнеофициальногообщенияссоблюдениемнормречевогоэтикетав 

объёме не менее 4-5 реплик со стороны каждого собеседника; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; 

повествование/сообщение)свербальнымии(или)зрительнымиопорамиврамкахтематического 

содержания речи для 4 класса (объём монологического высказывания - не менее 4-5 фраз); 

создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своё отношение 

к предмету речи; 

передаватьосновноесодержаниепрочитанноготекстасвербальнымии(или)зрительнымиопорами в 

объёме не менее 4-5 фраз. 

представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая 

иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не менее 4-5 фраз. 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся, вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации фактического характера со зрительной опорой и с 

использованиемязыковой,втомчислеконтекстуальной,догадки(времязвучаниятекста/текстов для 

аудирования - до 1 минуты). 

Смысловоечтение: 

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

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание прочитанного; 

читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной 

опорой и без опоры, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём 

текста/текстов для чтения - до 160 слов; 

прогнозироватьсодержаниетекстанаоснове заголовка; 

читатьпросебянесплошныетексты(таблицы,диаграммы идругие)ипониматьпредставленную в них 

информацию. 

Письмо: 

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

жительства (страна проживания, город), любимые занятия и другие; 

писать с использованием образца поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством 

свыражением пожеланий; 

писатьсиспользованиемобразцаэлектронноесообщениеличногохарактера(объёмсообщения- до 50 

слов). 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическаясторонаречи: 

читатьновыесловасогласноосновнымправилам чтения; 

различатьнаслухиправильнопроизноситьсловаифразы/предложенияссоблюдениемих ритмико-

интонационных особенностей. 

Графика,орфографияипунктуация: 

правильнописатьизученные слова; 

правильнорасставлятьзнакипрепинания(точка,вопросительныйивосклицательныйзнакив конце 

предложения, апостроф, запятая при перечислении). 
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Лексическаясторона речи: 
распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречинеменее500лексическихединиц(слов, 

словосочетаний, речевых клише), включая 350 лексических единиц, освоенных в 

предшествующие годы обучения; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -1st: teacher, actor, artist), словосложения 

(blackboard), конверсии (to play - a play). 

Грамматическаясторонаречи: 

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

повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и специальный 

вопрос) предложениях; 

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

Simple Tense для выражения будущего действия; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы долженствования 

must и have to; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение по; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречистепенисравненияприлагательных 

(формы,образованныепоправилуиисключения:good-better-(the)best,bad-worse-(the) worst); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 

распознавать и употреблять в устной и письменнойр ечи обозначение даты и года; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени. 

Социокультурные знания и умения: 

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в 

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

выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством); 

знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

иметь представление о некоторых литературных персонажей; 

иметьпредставлениеонебольшихпроизведенияхдетскогофольклора(рифмовки,песни); 

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

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Математика». 

 

Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Математика»(предметнаяобласть 

«Математика и информатика») (далее соответственно - программа по математике, математика) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по математике. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения математики, место в структуре 

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

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательногоизучениявкаждомклассенауровненачальногообщегообразования.Содержание 

обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий 

(познавательных, коммуникативных и регулятивных), которые возможно формировать 

средствами математики с учётом возрастных особенностей обучающихся на уровне начального 

общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по математике включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего образования, 

а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

Пояснительная записка. 

Программа по математике на уровне начального общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения программы начального общего образования ФГОС 

НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей 
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Программе воспитания. 
На уровне начального общего образования изучение математики имеет особое значение в 

развитии обучающегося. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и 

универсальных действий на математическом материале, первоначальное овладение 

математическим языком станут фундаментом обучения на уровне основного общего 

образования, а также будут востребованы в жизни. Программа по математике на уровне 

начального общего образования направлена на достижение следующих образовательных, 

развивающих целей, а также целей воспитания: 

освоение начальных математических знаний - понимание значения величин и способов их 

измерения, использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций, 

становление умения решать учебные и практические задачи средствами математики, работа с 

алгоритмами выполнения арифметических действий; 

формирование функциональной математической грамотности обучающегося, которая 

характеризуетсяналичиемунегоопытарешенияучебно-познавательныхиучебно-практических 

задач,построенныхнапониманииипримененииматематическихотношений(«часть-целое», 

«больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, 

зависимостей (работа, движение, продолжительность события); 

обеспечение математического развития обучающегося - способности к интеллектуальной 

деятельности, пространственного воображения, математической речи, формирование умения 

строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные (истинные) и неверные 

(ложные) утверждения, вести поиск информации; 

становление учебно-познавательных мотивов, интереса к изучению и применению математики, 

важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и пространственного 

мышления, воображения, математической речи, ориентировки в математических терминах и 

понятиях. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов программы по 

математике лежат следующие ценности математики, коррелирующие со становлением личности 

обучающегося: 

понимание математических отношений выступает средством познания закономерностей 

существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в 

обществе (например, хронология событий, протяжённость по времени, образование целого из 

частей, изменение формы, размера); 

математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являютсяусловием 

целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, сокровища 

искусства и культуры, объекты природы); 

владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позволяет 

обучающемуся совершенствовать коммуникативную деятельность(аргументировать свою точку 

зрения, строить логические цепочки рассуждений, опровергать или подтверждать истинность 

предположения). 

Науровненачальногообщегообразованияматематическиезнанияиуменияприменяются 

обучающимся при изучении других учебных предметов (количественные и пространственные 

характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использование графических форм представления 

информации). Приобретённые обучающимся умения строить алгоритмы, выбирать 

рациональные способы устных и письменных арифметических вычислений, приёмы проверки 

правильности выполнения действий, а также различение, называние, изображение 

геометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина, периметр, площадь) 

становятся показателями сформированной функциональной грамотности обучающегося и 

предпосылкой успешного дальнейшего обучения на уровне основного общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по годам 

обучения, отражают, в первую очередь, предметные достижения обучающегося. Также они 

включают отдельные результаты в области становления личностных качеств и метапредметных 

действий и умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе обучения. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения математики - 540 часов: в 1 классе - 

132часа(4часавнеделю),во2классе-136часов(4часавнеделю),в3классе-136часов(4 



 

101 
 

часавнеделю), в4классе- 136часов (4часавнеделю). 

Основноесодержаниеобучениявпрограммепоматематикепредставленоразделами: 
«Числаивеличины»,«Арифметическиедействия»,«Текстовыезадачи»,«Пространственные 

отношения и геометрические фигуры», «Математическая информация». 

Содержаниеобученияв1классе. 

Числаи величины. 

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт предметов, запись 

результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении. 

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные числа. Увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц. 

Длина и её измерение. Единицы длины и установление соотношения между ними: сантиметр, 

дециметр. 

Арифметическиедействия. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, результатов 

действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению. 

Текстовыезадачи. 

Текстоваязадача:структурныеэлементы,составлениетекстовойзадачипообразцу.Зависимость 

между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в одно действие. 

Пространственныеотношенияигеометрические фигуры. 

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве, установление 

пространственных отношений: «слева-справа», «сверху-снизу», «между». 

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, отрезка. 

Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку. Измерение 

длины отрезка в сантиметрах. 

Математическаяинформация. 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов (количество, 

форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку. 

Закономерностьврядузаданныхобъектов:еёобнаружение,продолжениеряда. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно заданного 

набора математических объектов. 

Чтение таблицы, содержащей не более 4 данных. Извлечение данного из строки или столбца, 

внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя числовыми 

данными (значениями данных величин). 

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, изображением 

геометрической фигуры. 

Изучение математики в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

наблюдатьматематическиеобъекты(числа,величины)вокружающеммире; 

находить общее и различное в записи арифметических действий; 

наблюдатьдействиеизмерительныхприборов; 

сравнивать два объекта, два числа; 

распределятьобъектынагруппыпозаданномуоснованию; 

копироватьизученныефигуры,рисоватьотрукипособственномузамыслу; 

приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

соблюдатьпоследовательностьприколичественноми порядковом счете. 

Уобучающегосябудут сформированыследующиеинформационныедействиякакчасть 

познавательных универсальных учебных действий: 

понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью различных средств: 

текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 

читатьтаблицу,извлекатьинформацию,представленнуювтабличнойформе. 
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У обучающегосябудут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

характеризовать(описывать)число,геометрическуюфигуру,последовательностьизнескольких 

чисел, записанных по порядку; комментировать ход сравнения двух объектов; 

описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение величин (чисел), 

описывать положение предмета в пространстве; различать и использовать математические знаки; 

строить предложения относительно заданного набора объектов. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиедействиясамоорганизацииисамоконтроля как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

приниматьучебнуюзадачу,удерживатьеёвпроцесседеятельности;действоватьвсоответствии с 

предложенным образцом, инструкцией; проявлять интерес к проверке результатов решения 

учебной задачи, с помощью учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 

проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

участвовать в парной работе с математическим материалом, выполнять правила совместной 

деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, спокойно и мирно разрешать 

конфликты. 

Содержание обучения во 2классе. 

Числа и величины. 

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. Запись равенства, 

неравенства. Увеличение, уменьшение числа на несколько единиц, десятков. Разностное 

сравнение чисел. Величины: сравнение по массе (единица массы - килограмм), времени(единицы 

времени- час, минута), измерение длины(единицы длины- метр, дециметр, сантиметр, 

миллиметр). Соотношение между единицами величины (в пределах 100),  его применение для 

решения практических задач. 

Арифметические действия. 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через разряд. 

Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Переместительное, сочетательное 

свойства сложения, их применение для вычислений. Взаимосвязь компонентов и результата 

действия сложения, действия вычитания. Проверка результата вычисления (реальность ответа, 

обратное действие). 

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. Названия 

компонентов действий умножения, деления. 

Табличное умножение в пределах 50.Табличныеслучаи умножения, деления при вычислениях и 

решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь компонентов и результата 

действия умножения, действия деления. 

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания. Нахождение неизвестного 

компонента сложения, вычитания. 

Числовоевыражение:чтение,запись,вычислениезначения.Порядоквыполнениядействийв числовом 

выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со скобками или без скобок) в 

пределах 100 (не более трех действий). 

Нахождение значения числового выражения. Рациональные приемы вычислений: использование 

переместительного свойства. 

Текстовыезадачи. 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. План решения 

задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических действий. Запись 

решения и ответа задачи. Решение текстовых задач на применение смысла арифметического 

действия (сложение, вычитание, умножение, деление). Расчётные задачи на увеличение или 

уменьшение величины на несколько единиц или в несколько раз. Запись ответа к задаче и его 

проверка (формулирование, проверка на достоверность, следование плану, соответствие 

поставленному вопросу). 

Пространственныеотношенияигеометрические фигуры. 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, ломаная, 

многоугольник.Построениеотрезказаданнойдлиныспомощьюлинейки.Изображениена 
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клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата с заданной длиной 

стороны. Длина ломаной. Измерение периметра изображенного прямоугольника (квадрата), 

запись результата измерения в сантиметрах. 

Математическаяинформация. 
Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора математических объектов: 

чисел, величин, геометрических фигур. Классификация объектов по заданному или 

самостоятельноустановленному признаку.Закономерность в рядучисел,геометрическихфигур, 

объектов повседневной жизни. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие количественные, 

пространственные отношения, зависимости между числами или величинами. Конструирование 

утверждений с использованием слов «каждый», «все». 

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информации, 

представленной в таблице (например, таблицы сложения, умножения, графика дежурств). 

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) готовыми числовыми 

данными. 

Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и построения 

геометрических фигур. 

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой учебника, 

компьютерными тренажёрами). 

Изучение математики во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в окружающем мире; 

характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы 

(сантиметровая лента, весы); 

сравниватьгруппыобъектов(чисел,величин,геометрическихфигур)посамостоятельно выбранному 

основанию; 

распределять(классифицировать)объекты(числа,величины,геометрическиефигуры,текстовые 

задачи в одно действие) на группы; 

находитьмоделигеометрическихфигурвокружающеммире; 

вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическим содержанием); 

воспроизводитьпорядоквыполнениядействийвчисловомвыражении,содержащемдействия 

сложения и вычитания (со скобками или без скобок); 

устанавливатьсоответствиемеждуматематическимвыражениемиеготекстовымописанием; 

подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеинформационныедействиякакчастьпознавательны

х универсальных учебных действий: 

извлекатьииспользоватьинформацию,представленнуювтекстовой,графической(рисунок, схема, 

таблица) форме; 

устанавливатьлогикупереборавариантовдлярешенияпростейшихкомбинаторныхзадач; дополнять 

модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

комментироватьходвычислений; 

объяснятьвыборвеличины,соответствующейситуацииизмерения; 

составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по образцу; 

использоватьматематическиезнакиитерминологиюдляописаниясюжетнойситуации,конструирован

ия утверждений, выводов относительно данных объектов, отношения; 

называтьчисла,величины,геометрическиефигуры,обладающиезаданнымсвойством; записывать, 

читать число, числовое выражение; 

приводитьпримеры,иллюстрирующиеарифметическоедействие,взаимноерасположение 
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геометрическихфигур; 

конструироватьутверждениясиспользованиемслов«каждый», «все». 
У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и самоконтроля 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, геометрических 

фигур; 

организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с математическим 

материалом; 

проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия, 

обратного действия; 

находитьс помощьюучителяпричинувозникшейошибки илизатруднения. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: 

принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составленных 

учителем или самостоятельно; 

участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать цель 

деятельности, ход работы, комментировать свои действия, выслушивать мнения других 

участников, подготавливать презентацию (устное выступление) решения или ответа; 

решать совместно математические задачи поискового и творческого характера (определять с 

помощью измерительных инструментов длину, определять время и продолжительность с 

помощью часов, выполнять прикидку и оценку результата действий, измерений); 

совместносучителемоцениватьрезультатывыполненияобщейработы. 

Содержание обучения в3классе. 

Числа и величины. 

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы разрядных 

слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. Увеличение или уменьшение числа в 

несколько раз. Кратное сравнение чисел. 

Масса(единицамассы-грамм),соотношениемеждукилограммомиграммом,отношения 

«тяжелее-легче на...»,«тяжелее-легче в...». 

Стоимость(единицы-рубль,копейка),установлениеотношения«дороже-дешевлена...», 

«дороже-дешевле в...». Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической ситуации. 

Время(единицавремени-секунда),установлениеотношения«быстрее-медленнеена...», 

«быстрее-медленнее в...». Соотношение «начало, окончание, продолжительность события» в 

практической ситуации. 

Длина (единицы длины - миллиметр, километр), соотношение между величинами в пределах 

тысячи. Сравнение объектов по длине. 

Площадь (единицы площади - квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр). Сравнение объектов по площади. 

Арифметические действия. 

Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и внетабличное 

умножение, деление, действия с круглыми числами). 

Письменноесложение,вычитаниечиселвпределах1000.Действиясчислами0и1. 

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное умножение, 

деление на однозначное число в пределах 100. Проверка результата вычисления (прикидка или 

оценка результата, обратное действие, применение алгоритма, использование калькулятора). 

Переместительное,сочетательноесвойствасложения,умноженияпривычислениях. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Порядокдействийвчисловомвыражении,значениечисловоговыражения,содержащего несколько 

действий (со скобками или без скобок), с вычислениями в пределах 1000. 

Однородныевеличины:сложениеивычитание. 

Текстовые задачи. 

Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели, 

планирование хода решения задачи, решение арифметическим способом. Задачи на понимание 

смысла арифметических действий (в том числе деления с остатком), отношений («больше- 

меньшена...»,«больше-меньшев...»),зависимостей(«купля-продажа»,расчётвремени, 
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количества), на сравнение (разностное, кратное). Запись решения задачи по действиям и с 

помощью числового выражения. Проверка решения и оценка полученного результата. 

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической ситуации. 

Сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение доли величины. 

Пространственныеотношенияигеометрические фигуры. 

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление фигуры из 

частей). 

Периметрмногоугольника:измерение,вычисление,запись равенства. 

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. Вычисление 

площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись равенства. Изображение на 

клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением площади. 

Математическая информация. 

Классификацияобъектовподвумпризнакам. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, проверка. Логические 

рассуждения со связками «если ..., то ...», «поэтому», «значит». 

Извлечениеииспользованиедлявыполнениязаданийинформации,представленнойвтаблицахс 

данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание уроков, 

движения автобусов, поездов), внесение данных в таблицу, дополнение чертежа данными. 

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, схема, алгоритм). 

Столбчатаядиаграмма:чтение,использованиеданныхдлярешенияучебныхипрактических задач. 

Алгоритмыизученияматериала,выполненияобучающихитестовыхзаданийнадоступных 

электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других устройствах). 

Изучениематематики в 3 классе способствует освоению ряда универсальныхучебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных 

действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравниватьматематическиеобъекты(числа,величины,геометрическиефигуры); выбирать 

приём вычисления, выполнения действия; 

конструироватьгеометрическиефигуры; 

классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые задачи в одно 

действие) по выбранному признаку; 

прикидыватьразмерыфигуры,еёэлементов; 

пониматьсмыслзависимостейиматематическихотношений,описанныхвзадаче; различать и 

использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления; 

выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, использование 

алгоритма); 

соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической ситуации; 

составлятьрядчисел(величин,геометрическихфигур)посамостоятельновыбранномуправилу; 

моделировать предложенную практическую ситуацию; 

устанавливатьпоследовательностьсобытий,действийсюжетатекстовойзадачи. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеинформационныедействиякакчастьпознавательны

х универсальных учебных действий: 

читатьинформацию,представленнуювразных формах; 

извлекатьиинтерпретироватьчисловыеданные,представленныевтаблице,надиаграмме; заполнять 

таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; 

устанавливатьсоответствиемеждуразличнымизаписямирешениязадачи; 

использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для установления и проверки 

значения математического термина (понятия). 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

использоватьматематическуютерминологиюдляописанияотношенийизависимостей; 

строить речевые высказывания для решения задач, составлять текстовую задачу; 
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объяснятьнапримерахотношения«больше-меньшена...»,«больше-меньшев...»,«равно»; 

использовать математическую символику для составления числовых выражений; 

выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к другим в соответствии 

с практической ситуацией; 

участвоватьвобсужденииошибоквходеи результатевыполнениявычисления. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиедействиясамоорганизацииисамоконтроля как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

проверять ход и результат выполнения действия;  

естипоискошибок,характеризовать их и исправлять; 

формулировать ответ(вывод),подтверждать его объяснением, расчётами; 

выбиратьииспользоватьразличныеприёмыприкидкиипроверкиправильностивычисления, проверять 

полноту и правильность заполнения таблиц сложения, умножения. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: 

при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные решения, 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов длину, 

массу, время); 

договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли 

руководителя или подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей работе; 

выполнять совместно прикидку и оценку результата выполненияо бщей работы. 

Содержание обучения в 4классе. 

Числа и величины. 

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение. Число, 

большее или меньшее данного числа на заданное число разрядных единиц, в заданное число раз. 

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости. 

Единицы массы и соотношения между  ними:-центнер,тонна. 

Единицы времени(сутки,неделя,месяц,год,век),соотношения между ними. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади (квадратный метр, 

квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в час, метры в минуту, метры 

в секунду). Соотношение между единицами в пределах 100 000. 

Доля величинывремени,массы, длины. 

Арифметические действия. 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. Письменное 

умножение, деление многозначных чисел на однозначное (двузначное) число в пределах 100 000. 

Деление с остатком. Умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск значения 

числового выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. Проверка 

результата вычислений, в том числе с помощью калькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, нахождение 

неизвестного компонента. 

Умножение и   

Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2-3 действия: анализ, представление на 

модели, планирование и запись решения, проверка решения и ответа. Анализ зависимостей, 

характеризующих процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), работы 

(производительность, время, объём работы), купли-продажи (цена, количество, стоимость) и 

решение соответствующих задач. Задачи на установление времени (начало, продолжительность 

и окончание события), расчёта количества, расхода, изменения. Задачи на нахождение доли 

величины, величины по её доле. Разные способы решения некоторых видов изученных задач. 

Оформление решения по действиям с пояснением, по вопросам, с помощью числового 

выражения. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Наглядные представления о симметрии. 

Окружность,круг:распознаваниеиизображение.Построениеокружностизаданногорадиуса. 

Построениеизученныхгеометрическихфигурспомощьюлинейки,угольника,циркуля. 
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Различение, называние пространственныхг еометрических фигур (тел):шар,куб,цилиндр,конус, 

пирамида. 

Конструирование:разбиениефигурынапрямоугольники(квадраты),составлениефигуризпрямоуголь

ников или квадратов. 

Периметр,площадьфигуры,составленнойиздвух-трёхпрямоугольников(квадратов). 

Математическая информация. 

Работасутверждениями:конструирование,проверкаистинности.Составлениеипроверка логических 

рассуждений при решении задач. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на диаграммах, 

схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном объекте (числе, величине, 

геометрической фигуре). Поиск информации в справочной литературе, Интернете. Запись 

информации в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование под 

руководством педагога и самостоятельное. Правила безопасной работы с электронными 

источникамиинформации(электроннаяформаучебника,электронныесловари,образовательные 

сайты, ориентированные на обучающихся начального общего образования). 

Алгоритмы решения изученных учебных и практических адач. 

Изучение математики в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных 

действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в высказываниях 

и рассуждениях; 

сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), записывать 

признак сравнения; 

выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём вычисления, способ 

решения, моделирование ситуации, перебор вариантов); 

находить модели изученных геометрических              фигур в окружающем мире; 

конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отрезок заданной 

длины, ломаная определённой длины, квадрат с заданным периметром); 

классифицироватьобъектыпо1-2выбранным признакам; 

составлять модель математической задачи, проверять её соответствие условиям задачи; 

определятьспомощьюцифровыхианалоговыхприборов:массупредмета(электронныеигиревыевес

ы),температуру(градусник),скоростьдвижениятранспортногосредства(макет спидометра), 

вместимость (измерительные сосуды). 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеинформационныедействиякакчастьпознавательны

х универсальных учебных действий: 

Представлять информацию в разных формах; 

извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на диаграмме; 

использоватьсправочнуюлитературудляпоискаинформации,втомчислеИнтернет(вусловиях 

контролируемого выхода). 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

Использовать математическую терминологию для записи решения предметной или практической 

задачи; 

приводитьпримерыиконтрпримерыдляподтвержденияилиопровержениявывода,гипотезы; 

конструировать, читать числовое выражение; 

описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии; 

характеризоватьматематическиеобъекты,явленияисобытияспомощьюизученныхвеличин; 

составлять инструкцию, записывать рассуждение; 

инициироватьобсуждениеразныхспособоввыполнениязадания,поискошибокв решении. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиедействиясамоорганизацииисамоконтроля как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 
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контролироватьправильностьиполнотувыполненияалгоритмаарифметическогодействия, решения 

текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения; 

самостоятельновыполнятьприкидкуиоценкурезультатаизмерений;находить,исправлять, 

прогнозировать ошибки и трудности в решении учебной задачи. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности:участвоватьвсовместнойдеятельности:договариватьсяоспособерешения,распределя

тьработу междучленамигруппы(например,вслучаерешениязадач,требующихпереборабольшого 

количества вариантов), согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора 

рационального способа; 

договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с величинами 

(составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и покупки, приближённая оценка 

расстояний и временных интервалов, взвешивание, измерение температуры воздуха и воды), 

геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при конструировании, расчёт и разметка, 

прикидка и оценка конечного результата). 

Планируемые результаты освоения программы по математике на уровне 

начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по математике на уровне начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения математики на уровне начального общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для 

развития общей культуры человека, способности мыслить, рассуждать, выдвигать 

предположения и доказывать или опровергать их; 

применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и 

объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

осваиватьнавыкиорганизациибезопасногоповедениявинформационной среде; 

применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе при 

оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым людям; 

работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 

реальнойжизни,повышающихинтерескинтеллектуальномутрудуиуверенностьсвоихсилахпри 

решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

оцениватьпрактическиеиучебныеситуациисточкизрениявозможностиприменения математики 

для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем; характеризовать

 свои успехи в изучении математики, стремиться углублять свои 

математические знания и умения, намечать пути устранения трудностей; 

пользоватьсяразнообразнымиинформационнымисредствамидлярешенияпредложенныхи 

самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

В результате изучения математики на уровне начального общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательныхуниверсальныхучебныхдействий:устанавливатьсвязиизависимостимежду 

математическими объектами («часть-целое», «причина-следствие», протяжённость); 

применятьбазовыелогическиеуниверсальныедействия:сравнение,анализ,классификация(группиров

ка), обобщение; 

приобретатьпрактическиеграфическиеиизмерительныенавыкидляуспешногорешения учебных и 

житейских задач; 

представлятьтекстовуюзадачу,еёрешениеввидемодели,схемы,арифметическойзаписи, текста в 

соответствии с предложенной учебной проблемой. 
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Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействиякак часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 

математики; 

понимать и использовать математическую терминологию: различать, характеризовать, 

использовать для решения учебных и практических задач; 

применятьизученныеметодыпознания(измерение,моделирование,переборвариантов). 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеинформационныедействиякакчастьпознавательны

х универсальных учебных действий: 

находитьииспользоватьдлярешенияучебныхзадачтекстовую,графическуюинформациюв разных 

источниках информационной среды; 

читать,интерпретировать графически представленную информацию(схему,таблицу,диаграмму, 

другую модель); 

представлятьинформациювзаданнойформе(дополнятьтаблицу,текст),формулировать утверждение 

по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 

приниматьправила,безопасноиспользоватьпредлагаемыеэлектронныесредстваиисточники 

информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

конструироватьутверждения,проверятьихистинность; 

использоватьтекстзаданиядляобъясненияспособаиходарешенияматематическойзадачи; 

комментировать процесс вычисления, построения, решения; объяснять полученный ответ с 

использованием изученной терминологии; в процессе диалогов по обсуждению изученного 

материала - задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников, 

приводить доказательства своей правоты, проявлять этику общения; 

создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание (например, 

геометрическойфигуры), рассуждение(кпримеру, прирешениизадачи), инструкция (например, 

измерение длины отрезка); 

ориентироватьсявалгоритмах:воспроизводить,дополнять,исправлятьдеформированные; 

самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата;планировать этапы 

предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; 

выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в процессе 

обучения. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоконтроля как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; выбирать и при 

необходимостикорректироватьспособыдействий;находитьошибкивсвоейработе, устанавливать 

их причины, вести поиск путей преодоления ошибок; 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

предупреждения(формулированиевопросов,обращениекучебнику,дополнительнымсредствам 

обучения, в том числе электронным); 

оцениватьрациональностьсвоихдействий,даватьимкачественнуюхарактеристику. У 

обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

участвоватьв совместной деятельности:распределять работу между членами группы (например, 

в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, приведения 

примеров и контрпримеров), согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора 

рационального способа, анализа информации; 

осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть возможность 

возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 

Кконцуобученияв1классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультатыпо 

отдельнымтемампрограммыпоматематике:читать,записывать,сравнивать, упорядочивать 
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числаот0до20;пересчитыватьразличныеобъекты,устанавливатьпорядковыйномеробъекта; 

находить числа, большие или меньшие данного числа на заданное число; выполнять 

арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и письменно) без 

перехода через десяток; 

называтьиразличатькомпонентыдействийсложения(слагаемые,сумма)ивычитания (уменьшаемое, 

вычитаемое, разность); 

решатьтекстовыезадачиводнодействиенасложениеивычитание:выделятьусловиеи требование 

(вопрос); 

сравниватьобъектыподлине,устанавливаямеждунимисоотношение«длиннее-короче», 

«выше-ниже»,«шире-уже»; 

Измерять длину отрезка(всм),чертить отрезок заданной длины; различать 

число и цифру; 

распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), отрезок; 

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

распознаватьверные(истинные)иневерные(ложные)утвержденияотносительнозаданного набора 

объектов/предметов; 

группироватьобъектыпозаданномупризнаку,находитьиназыватьзакономерностивряду объектов 

повседневной жизни; 

различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данное или данные из 

таблицы; 

сравнивать два объекта(числа,геометрические фигуры);распределять 

объекты на две группы по заданному основанию. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные 

результатыпо отдельным темам программы по математике: 

читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьчиславпределах100;находитьчислобольшее или 

меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100), большее данного числа в заданное 

число раз (в пределах 20); 

устанавливатьисоблюдатьпорядокпривычислениизначениячисловоговыражения(со скобками или 

без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100; 

выполнятьарифметическиедействия:сложениеивычитание,впределах100-устноиписьменно, 

умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения; 

называтьиразличатькомпонентыдействийумножения(множители,произведение),деления (делимое, 

делитель, частное); 

находитьнеизвестныйкомпонентсложения,вычитания; 

использоватьпривыполнениипрактическихзаданийединицывеличиндлины(сантиметр, дециметр, 

метр), массы (килограмм), времени (минута, час), стоимости (рубль, копейка); 

определятьспомощьюизмерительныхинструментовдлину,определятьвремяспомощьючасов; 

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

соотношение «больше или меньше на»; 

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

таблица или другая модель), планировать ход решения текстовой задачи в два действия, 

оформлять его в виде арифметического действия или действий, записывать ответ; 

различать геометрические фигуры: прямой угол, ломаную, многоугольник; на бумаге в клетку 

изображатьломаную,многоугольник,чертитьспомощьюлинейкиилиугольникапрямойугол, 

прямоугольник с заданными длинами сторон; выполнять измерение длин реальных объектов с 

помощью линейки; находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр 

прямоугольника (квадрата); 

распознаватьверные(истинные)иневерные(ложные)утверждениясословами«все»,«каждый»; 

проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; находить общий 

признак группы математических объектов (чисел, величин, геометрических фигур); 

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

информациювзаданнойформе:дополнятьтекстзадачичислами,заполнятьстрокуилистолбец 

таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении геометрических фигур); 

сравнивать группы объектов (находить общее, различное); находить модели 
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геометрических фигур в окружающем мире; подбирать примеры, 

подтверждающиесуждение,ответ;составлять(дополнять)текстовую 

задачу; проверять правильность вычисления, измерения. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по математике: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; находить число большее 

или меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз (в пределах 1000); 

выполнятьарифметическиедействия:сложениеивычитание(впределах100-устно,впределах 1000 - 

письменно), умножение и деление на однозначное число, деление с остатком (в пределах 100 - 

устно и письменно); выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; устанавливать и 

соблюдать порядок действий при вычислении значения числового выражения (со скобками или 

без скобок), содержащего арифметические действия сложения, вычитания, умножения и 

деления; 

использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложения; 

находитьнеизвестныйкомпонентарифметическогодействия;использоватьпривыполнении 

практическихзаданийирешениизадачединицы:длины(миллиметр,сантиметр,дециметр,метр, 

километр), массы (грамм, килограмм), времени (минута, час, секунда), стоимости (копейка, 

рубль); 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов длину 

(массу, время), выполнять прикидку и оценку результата измерений, определять 

продолжительность события; 

сравниватьвеличиныдлины,площади,массы,времени,стоимости,устанавливаямеждуними 

соотношение «больше или меньше на или в»; называть, находить долю величины (половина, 

четверть); сравнивать величины, выраженные долями; 

использоватьприрешениизадачивпрактическихситуациях(покупкатовара,определение времени, 

выполнение расчётов) соотношение между величинами; 

прирешениизадачвыполнятьсложениеивычитаниеоднородныхвеличин,умножениеи деление 

величины на однозначное число; 

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

записыватьрешениеиответ,анализироватьрешение(искатьдругойспособ решения),оценивать 

ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); 

конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, 

многоугольник на заданные части; 

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

находитьпериметрпрямоугольника(квадрата),площадьпрямоугольника(квадрата); 

распознаватьверные(истинные)иневерные(ложные)утверждениясословами:«все», 

«некоторые»,«и»,«каждый»,«если..., то...»; 

формулироватьутверждение(вывод),строитьлогическиерассуждения(одно-двухшаговые),в том 

числе с использованием изученных связок; классифицировать объекты по одному-двум 

признакам; 

извлекать, использовать информацию, представленную на простейших диаграммах, в таблицах 

(например, расписание, режим работы), на предметах повседневной жизни (например, ярлык, 

этикетка), а также структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы; 

составлять план выполнения учебного задания и следовать ему, выполнять действия по 

алгоритму; 

сравниватьматематическиеобъекты(находитьобщее,различное,уникальное); 

выбирать верное решение математической задачи. 

Кконцуобученияв4классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультатыпо 

отдельнымтемампрограммыпоматематике:читать,записывать,сравнивать,упорядочивать 

многозначные числа; находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в 

заданное число раз; 

Выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными числами 

письменно (в пределах 100 - устно), умножение и деление многозначного числа на однозначное, 

двузначноечислописьменно(впределах100-устно),делениесостатком-письменно(в 
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пределах 1000); 
вычислять значение числового выражения (со скобками или без скобок), содержащего 2-4 

арифметических действия, использовать при вычислениях изученные свойства арифметических 

действий; 

выполнять прикидку результата вычислений, проверку полученного ответа по критериям: 

достоверность (реальность), соответствие правилу (алгоритму), а также с помощьюкалькулятора; 

находить долю величины, величину по ее доле; находить неизвестный компонент 

арифметическогодействия;использоватьединицывеличинприрешениизадач(длина,масса, время, 

вместимость, стоимость, площадь, скорость); 

использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час, сутки, 

неделя, месяц,год), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный метр, 

квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час); 

использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения между 

скоростью, временем и пройденным путем, между производительностью, временем и объёмом 

работы; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру 

(например, воды, воздуха в помещении), вместимость с помощью измерительных сосудов, 

прикидку и оценку результата измерений; 

решать текстовые задачи в 1-3 действия, выполнять преобразование заданных величин,выбирать 

при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменные вычисления и 

используя, при необходимости, вычислительные устройства, оценивать полученный результат 

по критериям: реальность, соответствие условию; 

решатьпрактическиезадачи,связанныесповседневнойжизнью(например,покупкатовара, 

определениевремени,выполнениерасчётов),втомчислесизбыточнымиданными,находить 

недостающую информацию (например, из таблиц, схем), находить различные способы решения; 

различать окружность и круг, изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного 

радиуса; 

различать изображения простейших пространственных фигур (шар, куб, цилиндр, конус, 

пирамида), распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего мира на 

плоскость (пол, стену); 

выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры на 

прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из двух-трех 

прямоугольников (квадратов); 

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

контрпример; 

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

классифицироватьобъектыпозаданнымилисамостоятельноустановленнымодному-двум признакам; 

извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 

представленную на простейших столбчатых диаграммах, в таблицах с данными о реальных 

процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах 

повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявление); 

заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; использовать 

формализованные описания последовательности действий (алгоритм, план, схема) в 

практических и учебных ситуациях, дополнять алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; 

составлятьмодельтекстовойзадачи,числовоевыражение;выбиратьрациональноерешение задачи, 

находить все верные решения из предложенных. 

 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету«Окружающий мир». 

 

Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Окружающиймир»(предметная 

область«Обществознаниеиестествознание»(«Окружающиймир»)(далеесоответственно- 
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программа по окружающему миру, окружающий мир) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по окружающему миру.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения окружающего мира, место в 

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

Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного изучения 

окружающего мира в каждом классе на уровне начального общего образования. 

Планируемые результаты программы по окружающему миру включают личностные, 

метапредметныерезультатызапериодобучения,атакжепредметныедостиженияобучающегося за 

каждый год обучения на уровне начального общего образования. 

Пояснительная записка. 

Программа по окружающему миру на уровне начального общего образования составлена 

на основе требований к результатам освоения ООП НОО, представленных в ФГОС НОО и 

федеральной рабочей программы воспитания. 

Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, предметном мире, 

обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересамобучающихся 

на уровне начального общего образования и направлено на достижение следующих целей: 

формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе целостного 

взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); освоение естественно- 

научных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, представленных в содержании 

программы по окружающему миру; 

формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, приверженности 

здоровому образу жизни; 

развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и жизненной 

практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, 

трудовая деятельность), так и с творческим использованием приобретённых знаний в речевой, 

изобразительной, художественной деятельности; 

духовно-нравственноеразвитиеивоспитаниеличностигражданинаРоссийскойФедерации, 

понимание своей принадлежности к Российскому государству, определённому этносу; 

проявление уважения к истории, культуре, традициям народов Российской Федерации; 

освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих 

ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в социуме; 

обогащение духовногоопыта обучающихся,развитиеспособности ребёнкаксоциализациина 

основе принятия гуманистических норм жизни, приобретение опыта эмоционально- 

положительного отношения к природе в соответствии с экологическими нормами поведения; 

становлениенавыковповседневногопроявлениякультурыобщения,гуманногоотношенияк людям, 

уважительного отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 

окружающему миру является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с 

правиламиповедениявсредеобитанияиосвоениеобщечеловеческихценностейвзаимодействия в 

системах: «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и 

познание». Важнейшей составляющей всех указанных систем является содержание, усвоение 

которого гарантирует формирование у обучающихся навыков здорового и безопасного образа 

жизни на основе развивающейся способности предвидеть результаты своих поступков и оценки 

возникшей ситуации. 

Отбор содержания программы поокружающему миру осуществлён на основе следующих 

ведущих идей: 

раскрытиероличеловекавприродеи обществе; 

освоениеобщечеловеческихценностейвзаимодействиявсистемах:«Человекиприрода», 

«Человекиобщество»,«Человекидругиелюди»,«Человекиегосамость»,«Человеки познание». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения окружающего мира, - 270 часов (два 

часавнеделювкаждомклассе):1класс-66часов,2класс-68часов,3класс-68часов,4класс 

-68 часов. 
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Содержаниеобученияв1классе. 

Человеки общество. 
Школа.Школьные традиции ипраздники.Адресшколы. Классный,школьныйколлектив. 

Друзья,взаимоотношениямежду ними;ценностьдружбы,согласия,взаимнойпомощи. 

Совместная деятельность с одноклассниками - учёба, игры, отдых. Рабочее место 

школьника: удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза;освещение 

рабочего места. Правила безопасной работы на учебном месте. 

Режимтрудаи отдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их 

профессии. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. Домашний 

адрес. 

Россия - наша Родина. Москва - столица России. Символы России (герб, флаг, гимн). 

Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего населённого пункта 

(города, села), региона. Культурные объекты родного края. 

Ценностьикрасотарукотворногомира.Правилаповедениявсоциуме. 

Человек и природа. 

Природа - среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. 

Природные материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и 

живая природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение 

температуры воздуха (воды) по термометру. 

Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и природой. Правила 

нравственного и безопасного поведения в природе. 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое 

описание). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части 

растения(название, краткая характеристиказначения для жизнирастения): корень, стебель,лист, 

цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

Мирживотных.Разныегруппыживотных(звери,насекомые,птицы,рыбыидругие). 

Домашниеидикиеживотные(различиявусловияхжизни).Забота одомашнихпитомцах. 

Правилабезопаснойжизнедеятельности. 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и личной 

гигиены. Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, газовыми 

плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки, 

дорожная разметка, дорожные сигналы). 

БезопасностьвИнтернете(электронныйдневникиэлектронныересурсышколы)в 

условияхконтролируемогодоступавинформационно-телекоммуникационнуюсеть«Интернет». 

Изучениеокружающегомирав1классеспособствуетосвоениюнапропедевтическомуровнерядаунив

ерсальныхучебныхдействий:познавательныхуниверсальныхучебныхдействий,коммуникативных

универсальныхучебныхдействий,регулятивныхуниверсальных 

учебныхдействий,совместнойдеятельности. 

Базовыелогическиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебных действий 

способствуют формированию умений: 

сравниватьпроисходящиевприродеизменения,наблюдатьзависимостьизмененийвживой природе от 

состояния неживой природы; 

приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, рыбы, птицы), 

называть главную особенность представителей одной группы (в пределах изученного); 

приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, устанавливать различия во 

внешнем виде. 

Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий 

способствует формированию умений: 

понимать,чтоинформацияможетбытьпредставленавразнойформе:текста,иллюстраций, видео, 

таблицы; 

соотноситьиллюстрациюявления(объекта,предмета)сегоназванием. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 
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умений: 
впроцессеучебногодиалогаслушатьговорящего;отвечатьнавопросы,дополнятьответыучастников; 

уважительно относиться к разным мнениям; 

воспроизводитьназваниясвоегонаселенногопункта,названиестраны,еёстолицы; воспроизводить 

наизусть слова гимна России; 

соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью народу 

Российской Федерации, описывать предмет по предложенному плану; 

описыватьпопредложенномупланувремягода,передаватьврассказесвоёотношениек природным 

явлениям; 

сравниватьдомашнихи дикихживотных,объяснять,чем ониразличаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

сравниватьорганизациюсвоейжизнисустановленнымиправиламиздоровогообразажизни 

(выполнениережима,двигательнаяактивность,закаливание,безопасностьиспользованиябытовых 

электроприборов); 

оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими детьми, 

выполнять самооценку; 

анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, организации 

учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил пользования электро- и 

газовыми приборами. 

Совместная деятельность способствует формированию умений соблюдать правила 

общения в совместной деятельности: договариваться, справедливо распределять работу, 

определять нарушение правил взаимоотношений, при участии учителя устранять возникающие 

конфликты. 

Содержание обучения во2классе. 

Человек и общество. 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на карте. 

Государственные символы России. Москва –столица России. Святыни Москвы – святыни России: 

Кремль, Красная площадь, Большой театр и другие. Характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и другие). Герб 

Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России. Россия - многонациональное 

государство. Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной край, его природные и 

культурные достопримечательности. Значимые события истории родного края. 

Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. Хозяйственные 

занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в жизни человека и общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы родословного 

древа, истории семьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, 

честность, уважение к чужому мнению и особенностям других людей - главные правила 

взаимоотношений членов общества. 

Человек и природа. 

Методы по знания природы: наблюдения, опыты, измерения. 

Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от 

других планет; условия жизни на Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. 

Материки, океаны. Определение сторон горизонта при помощи компаса. Ориентирование на 

местности по местным природным признакам, Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с 

помощью компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. 

Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, 

пресмыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. Связи в природе. Годовой ход 

изменений в жизни животных. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного 

поведения на природе. 
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Правилабезопаснойжизнедеятельности. 
Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной 

активности) и рациональное питание (количество приёмов пищи и рацион питания). Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 

Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения на занятиях, 

переменах, при приёмах пищи и на пришкольной территории), в быту, на прогулках.  

Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро (ожидание на 

остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки безопасности на 

общественном транспорте). Номера телефонов экстренной помощи. 

Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в Интернете 

(коммуникация в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебныхдействий 

способствуют формированию умений: 

ориентироватьсявметодахпознанияприроды(наблюдение,опыт,сравнение,измерение); 

определять на основе наблюдения состояние вещества (жидкое, твёрдое, газообразное); 

различать символы Российской Федерации; 

различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах изученного); 

группироватьрастения:дикорастущиеикультурные;лекарственныеиядовитые(впределах 

изученного); 

различатьпрошлое,настоящее,будущее. 

Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий 

способствует формированию умений: 

различатьинформацию,представленнуювтексте,графически,аудиовизуально; 

читать информацию, представленную в схеме, таблице; 

используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы; 

соотноситьпример(рисунок,предложеннуюситуацию)современемпротекания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

ориентироватьсяв терминах(понятиях),соотноситьих скраткой характеристикой: 

понятияитермины,связанныессоциальныммиром (индивидуальностьчеловека, органычувств, 

жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, культура поведения; Родина, столица,родной 

край, регион); 

понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, явление, вещество; 

заповедник); 

понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья (режим, 

правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация); 

описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет Солнечной 

системы; 

создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя семья», «Какие бывают 

профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес - природное сообщество» и другие); 

создаватьвысказывания-рассуждения(например,признакиживотногоирастениякакживого 

существа; связь изменений в живой природе с явлениями неживой природы); 

приводитьпримерырастенийиживотных,занесённыхвКраснуюкнигуРоссии(напримере своей 

местности); 

описыватьсовременныесобытияотимениихучастника. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной задачи; 

контролироватьснебольшойпомощьюучителяпоследовательностьдействийпорешению учебной 

задачи; 
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оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и других обучающихся, 

спокойно, без обид принимать советы и замечания. 

Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений:строитьсвоюучебнуюи 

игровую деятельность, житейские ситуации 

всоответствии справиламиповедения,принятымив обществе; 

оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры общения, 

проявления терпения и уважения к собеседнику; 

проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных веществ (вода, 

молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, оценивать свой вклад в общее 

дело; 

определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) способы их 

разрешения. 

Содержаниеобучения в3классе. 

Человеки общество. 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаныдруг 

с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина - Российская Федерация. 

Уникальные памятники культуры России, родного края. Государственная символика 

Российской Федерации и своего региона. Города Золотого кольца России. Народы России. 

Уважение к культуре, традициям своего народа и других народов, государственным символам 

России. 

Семья-коллективблизких,родныхлюдей.Семейныйбюджет,доходыирасходысемьи. 

Уважениексемейнымценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры - символы стран, в которых они 

находятся. 

Человеки природа. 

Методыизученияприроды.Картамира.Материкии части света. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для 

растений, животных, человека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в 

природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в 

природе. Охрана воздуха, воды. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, 

бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 

примера). Почва, её состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека. 

Первоначальныепредставленияобактериях. 

Грибы:строениешляпочныхгрибов.Грибысъедобныеинесъедобные. 

Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла организмов от условий 

окружающей среды. Размножение и развитие растений. Особенности питания и дыхания 

растений. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий 

окружающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). Особенности 

питания животных. Цепи питания. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

животным. Охрана животных. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений. 
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Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: растения - 

пищаиукрытиедляживотных;животные-распространителиплодовисемян растений.Влияние 

человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2-3 примера наоснове 

наблюдений). Правила нравственного поведения в природных сообществах. 

Человек - часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы 

органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Измерение температуры тела человека,частоты 

пульса. 

Правилабезопаснойжизнедеятельности. 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические паузы), 

закаливаниеипрофилактиказаболеваний.Заботаоздоровьеибезопасностиокружающихлюдей. 

Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри двора и 

пересечениядворовойпроезжейчасти,безопасныезоныэлектрических,газовых,тепловыхподстанци

йи другихопасных объектов инженерной инфраструктурыжилого дома, предупреждающие знаки 

безопасности). 

Правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и авиатранспорта 

(правила безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на 

борту самолёта, судна; знаки безопасности). 

Безопасность в Интернете (ориентирование в признаках мошеннических действий,защита 

персональной информации, правила коммуникации в мессенджерах и социальных 

группах)вусловияхконтролируемогодоступавинформационно-телекоммуникационнуюсеть 

«Интернет». 

Изучение окружающего мира в 3 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной 

деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение животных) по 

предложенному и самостоятельно составленному плану; на основе результатов совместных с 

одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать выводы; 

устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и условиями 

жизни животного; 

определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные признаки и 

отношения между объектами и явлениями; 

моделировать цепи питания в природном сообществе; 

различатьпонятия«век»,«столетие»,«историческоевремя»; 

соотноситьисторическое событиесдатой(историческим периодом). 

Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий 

способствует формированию умений: 

понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и интересную 

информацию о природе нашей планеты; находить на глобусе материки и океаны,воспроизводить 

их названия; находить на карте нашу страну, столицу, свой регион; 

читать несложные планы, соотносить условные обозначения с изображёнными объектами; 

находитьпопредложениюучителяинформациювразныхисточниках:текстах,таблицах,схемах, в том 

числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); 

соблюдатьправилабезопасностиприработев информационной среде. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой 

характеристикой:знатьпонятияитермины,связанныессоциальныммиром(безопасность,семейный

бюджет, памятник культуры); 

знать понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, модель Земли, 

царство природы, природное сообщество, цепь питания, Красная книга); 
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знатьпонятияитермины,связанныесбезопаснойжизнедеятельностью(знакидорожного движения, 

дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение); 

описывать(характеризовать)условияжизнина Земле; 

описыватьсхожие,различные,индивидуальныепризнакинаосновесравненияобъектовприроды; 

приводитьпримеры,краткохарактеризоватьпредставителейразныхцарствприроды; 

называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого организма; 

описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в пределах 

изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (при небольшой 

помощи учителя); 

устанавливатьпричинувозникающейтрудностиилиошибки,корректироватьсвоидействия. 

Совместнаядеятельностьспособствует формированиюумений: 

участвовать в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), подчинённого; 

оцениватьрезультатыдеятельностиучастников,положительнореагироватьнасоветыизамечания в 

свой адрес; 

выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека иметь 

собственное суждение, мнение; самостоятельно разрешать возникающие конфликты с учётом 

этики общения. 

Содержаниеобученияв4классе. 

Человеки общество. 

Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности гражданина 

Российской Федерации. Президент Российской Федерации - глава государства. Политико- 

административная карта России. 

Общая характеристика родного края, важнейшие достопримечательности, знаменитые 

соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности,историяи характеристикаотдельныхисторическихсобытий, связанных с 

ним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовных связей между соотечественниками. Новый год, День защитника Отечества, 

Международныйженскийдень,День весныитруда,ДеньПобеды,ДеньРоссии,Деньнародного 

единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Уважение к культуре, 

истории, традициям своего народа и других народов, государственным символам России. 

ИсторияОтечества.«Лентавремени»иисторическаякарта. 

Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные 

исторические периоды: государство Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, 

Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции 

людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. 

Наиболее значимые объекты списка Всемирного культурного наследия в России и за 

рубежом. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников 

истории и культуры своего края. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко- культурного 

наследия своего края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их 

национальности, социального статуса, религиозной принадлежности. 

Человеки природа. 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты по 

исследованию природных объектов и явлений. 

Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. 

Характеристика планет Солнечной системы. Естественные спутники планет. Смена дня и ночи 

наЗемле.ВращениеЗемликакпричинасменыдняиночи.ОбращениеЗемливокругСолнцаи 
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сменавремёнгода. 
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условноеобозначениеравнинигорнакарте).РавниныигорыРоссии.Особенностиповерхности 

родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как водный поток; 

использование рек и водоёмов человеком. Крупнейшие реки и озёра России, моря, омывающие 

её берега, океаны. Водоёмы и реки родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и за 

рубежом (2-3 объекта). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы). Связи в природных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия человека 

и природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и 

животного мира. Правила нравственного поведения в природе. Международная Красная книга 

(отдельные примеры). 

Правилабезопаснойжизнедеятельности. 

Здоровыйобразжизни:профилактикавредных привычек. 

Безопасность в городе(планированиемаршрутов сучётом транспортнойинфраструктуры 

города; правила безопасного поведения в общественных местах, зонах отдыха, учреждениях 

культуры). 

Правила безопасного поведения велосипедиста с учётом дорожных знаков и разметки, 

сигналов и средств защиты велосипедиста, правила использования самоката и других средств 

индивидуальной мобильности. 

Безопасность в Интернете (поиск достоверной информации, опознавание 

государственных образовательных ресурсов и детских развлекательных порталов) в условиях 

контролируемого доступа в Интернет. 

Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной 

деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

устанавливатьпоследовательностьэтаповвозрастногоразвития человека; 

конструироватьвучебныхиигровыхситуацияхправилабезопасногоповедениявсреде обитания; 

моделироватьсхемыприродныхобъектов(строениепочвы;движениереки,формаповерхности); 

соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой природной зоне; 

классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне; 

определять разрывмеждуреальнымижелательным состояниемобъекта (ситуации)на основе 

предложенных учителем вопросов. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; оценивать 

объективность информации, учитывать правила безопасного использования электронных 

образовательных и информационных ресурсов; 

использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари, 

справочники,энциклопедии,втомчислеиинформационно-телекоммуникационнуюсеть 

«Интернет»(вусловияхконтролируемоговыхода); 

подготавливать сообщения (доклады) на предложенную тему на основе дополнительной 

информации, подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, таблицы, диаграммы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

ориентироватьсявпонятиях:организм,возраст,системаорганов;культура,долг, 
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соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного 

природного и культурного наследия; 

характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных систем органов; 

объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма; 

создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия организма 

вредныхпривычек; 

описывать ситуации проявления нравственных качеств: отзывчивости, доброты, справедливости 

и других; 

составлятькраткиесужденияосвязяхизависимостяхвприроде(наосновесезонныхизменений, 

особенностей жизни природных зон, пищевых цепей); 

составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина Российской Федерации»; 

создаватьнебольшиетекстыознаменательныхстраницахисториинашейстраны(врамках изученного). 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированиюумений: 

самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; предвидеть 

Трудности и возможные ошибки; 

контролировать процессии результат выполнения задания, корректироватьу чебные действия при 

необходимости; 

принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками; 

находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать               их 

причины. 

Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений:выполнятьправиласовместной 

деятельности при выполнении разных ролей: 

руководителя, подчинённого, напарника,члена большого коллектива; 

ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, 

объективно оценивать свой вклад в общее дело; 

анализироватьситуации,возникающиевпроцессесовместныхигр,труда,использования 

инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни других людей.  

Планируемые результаты освоения программы по окружающему миру на уровне 

начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по окружающему миру характеризуют готовность 

обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными и духовно- 

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны 

отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

становлениеценностногоотношенияксвоейРодине-

России;пониманиеособойролимногонациональной России в современном мире; 

осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичности,принадлежностик 

российскому народу, к своей национальной общности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; 

проявлениеинтересакисторииимногонациональнойкультуресвоейстраны,уваженияксвоему и 

другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию их 

индивидуальности; 

принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, 

уважения и доброжелательности; 

применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям; 
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3) эстетическоговоспитания: 

понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, проявление 

уважительногоотношения,восприимчивостииинтереса кразнымвидамискусства,традициями 

творчеству своего и других народов; 

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных 

видах художественной деятельности. 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 

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

жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе 

информационной); 

приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью; 

5) трудовоговоспитания: 

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

6) экологическоговоспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, 

бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих вред природе; 

7) ценности научного познания: 

осознание ценности познания для развития человека, необходимости самообразования и 

саморазвития; 

проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и 

самостоятельности в расширении своих знаний, в том числе с использованием различных 

информационных средств. 

В результате изучения окружающего мира на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды 

обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности; 

на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и 

зависимости между объектами (часть - целое; причина - следствие; изменения во времени и в 

пространстве); 

сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

объединятьчастиобъекта(объекты)поопределённомупризнаку;определятьсущественный признак 

для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

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

основе предложенного алгоритма; 

выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачинаоснове 

предложенного алгоритма. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействиякак часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

проводить(попредложенномуисамостоятельносоставленномуплануиливыдвинутому 

предположению) наблюдения, несложные опыты; 

проявлятьинтерескэкспериментам,проводимымподруководствомучителя;определять 

разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных вопросов; 

формулироватьспомощьюучителяцельпредстоящейработы,прогнозироватьвозможное 
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развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

моделировать ситуациина основе изученного материала о связях вприроде (живая 

инеживаяприрода,цепипитания;природныезоны),атакжевсоциуме(лентавремени;поведениеиего 

последствия; коллективный труд и его результаты и другие); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

формулировать выводы иподкреплять их доказательствами наоснове результатов проведённого 

наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использоватьразличныеисточникидляпоискаинформации,выбиратьисточникполученияинформаци

и с учётом учебной задачи; 

находитьвпредложенномисточникеинформацию,представленнуювявномвиде,согласно заданному 

алгоритму; 

распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилинаоснове 

предложенного учителем способа её проверки; 

находитьииспользоватьдлярешенияучебныхзадачтекстовую,графическую,аудиовизуальную 

информацию; 

читать и интерпретировать графически представленную информацию: схему, таблицу, 

иллюстрацию; 

соблюдать правила информационной безопасности в условиях 

контролируемого доступа винформационно-телекоммуникационнуюсеть 

«Интернет»(спомощьюучителя); 

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

соответствии с учебной задачей; 

фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, высказывание) 

играфическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

впроцесседиалоговзадаватьвопросы,высказыватьсуждения,оцениватьвыступления участников; 

признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения;корректноиаргументированно 

высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты; 

соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии;проявлятьуважительноеотношениексобеседнику; 

использоватьсмысловоечтениедляопределениятемы,главноймыслитекстаоприроде, социальной 

жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение, повествование); 

конструировать обобщенияи выводы на основе полученных результатовнаблюдений и опытной 

работы, подкреплять их доказательствами; 

находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и явлениях 

природы, событиях социальной жизни; 

подготавливать небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, 

фото, плакаты и другие) к тексту выступления. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизациикакчастирегулятивныхуниверсальны

х учебных действий: 

планироватьсамостоятельноилиспомощьюучителядействияпорешениюучебнойзадачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

Уобучающегося будут сформированыумения самоконтроляи самооценки как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

осуществлятьконтрольпроцессаирезультатасвоейдеятельности; 

находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; 

корректироватьсвои действияпринеобходимости(снебольшой помощьюучителя); 

предвидетьвозможностьвозникновениятрудностейиошибок,предусматриватьспособыих 
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предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и 

жизни;объективнооцениватьрезультатысвоейдеятельности,соотноситьсвоюоценкусоценкой 

учителя; 

оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости корректировать 

их. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 

понимать значения коллективной деятельности для успешного решения учебной (практической) 

задачи;активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных целей 

совместной деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру);коллективно 

строить действия по достижению общей цели: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; проявлять готовность руководить,выполнять 

поручения, подчиняться; выполнять правила совместной деятельности: справедливо 

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

допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать их без участия взрослого; 

ответственно выполнять свою часть работы. 

Предметныерезультатыизученияокружающегомира.Кконцуобученияв1классе обучающийся 

научится: 

называтьсебяичленовсвоейсемьипофамилии,имени,отчеству,профессиичленовсвоей 

семьи,домашнийадресиадрессвоейшколы;проявлятьуважениексемейнымценностями традициям, 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе; воспроизводить название 

своего населённого пункта, региона, страны; приводить примеры культурных объектов родного 

края, школьных традиций и праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий; 

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

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

(насекомые, рыбы, птицы, звери); 

описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае дикорастущие и 

культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в разные времена года; 

деревья, кустарники, травы; основные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

выделять их наиболее существенные признаки; 

применятьправилауходазакомнатными растениямиидомашними животными; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индивидуальные 

наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей местности), измерения (в 

том числе вести счёт времени, измерять температуру воздуха) и опыты под руководством 

учителя; 

использоватьдляответов навопросынебольшиетекстыоприродеиобществе; 

оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативноеотношение к природе; правила 

поведения в быту, в общественных местах; 

соблюдать правила безопасности на учебном месте обучающегося; во время наблюдений и 

опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

соблюдатьправилаиспользованияэлектронныхсредств,оснащенныхэкраном; 

соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; соблюдать 

правилабезопасногоповеденияпешехода;соблюдатьправила 

безопасного поведения в природе; 

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

электронными образовательными и информационными ресурсами. 

Предметныерезультатыизученияокружающегомира.Кконцуобученияво2классе обучающийся 

научится: 

находить Россию на карте мира, на карте России - Москву, свой регион и его главный город; 

узнаватьгосударственнуюсимволикуРоссийскойФедерации(гимн,герб,флаг)исвоего региона; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 

народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения в 

социуме и на природе; 



 

125 
 

распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и фотографиям, 

различать их в окружающем мире; 

приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края; 

важныхсобытийпрошлогоинастоящегородногокрая;трудовойдеятельностиипрофессий 

жителейродногокрая;проводить,соблюдаяправилабезопасноготруда,несложныенаблюдения и 

опыты с природными объектами, измерения; 

приводитьпримерыизученныхвзаимосвязейвприроде,примеры,иллюстрирующиезначение природы 

в жизни человека; 

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные объекты 

(достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные объекты и 

явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным признакам; 

сравниватьобъектыживойинеживойприродынаосновевнешнихпризнаков;ориентироваться на 

местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу; 

создаватьпозаданномуплануразвёрнутыевысказыванияоприродеиобществе; 

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

соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать примеры 

положительного и негативного отношения к объектам природы, проявления внимания, помощи 

людям, нуждающимся в ней; 

соблюдатьправилабезопасногоповедениявшколе,правилабезопасногоповеденияпассажира 

наземного транспорта и метро; соблюдать режим дня и питания; 

безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа в информационно- 

коммуникационную сеть «Интернет»; 

безопасноосуществлятькоммуникациювшкольныхсообществахспомощьюучителя(принеобходимос

ти). 

Предметныерезультатыизученияокружающегомира.Кконцуобученияв3классе обучающийся 

научится: 

различатьгосударственнуюсимволикуРоссийскойФедерации(гимн,герб,флаг); 

проявлятьуважениекгосударственнымсимволамРоссииисвоегорегиона;проявлятьуважение к 

семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов; соблюдать 

правила нравственного поведения в социуме; 

приводить примеры памятников природы, культурных объектов и достопримечательностей 

родного края; столицы России, городов Российской Федерации с богатой историей и культурой; 

российских центров декоративно-прикладного искусства; проявлять интерес и уважение к 

истории и культуре народов России; 

показывать на карте мира материки, изученные страны мира; различать 

расходы и доходы семейного бюджета; 

распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, различать 

их в окружающем мире; 

проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природнымиобъектами 

с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов; 

соблюдать безопасность проведения опытов; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую 

классификацию; 

сравниватьпозаданномуколичествупризнаковобъектыживойи неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, выделяя их 

существенные признаки и характерные свойства; 

использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы; 

использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для объяснения 

простейших явлений и процессов в природе, организме человека; 

фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной деятельности 

обобщать полученные результаты и делать выводы; 
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создаватьпозаданномупланусобственныеразвёрнутыевысказыванияоприроде,человекеи обществе, 

сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией); 

соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и 

авиатранспорта; 

соблюдатьосновыздоровогообразажизни,втомчислетребованиякдвигательнойактивностии 

принципы здорового питания; соблюдать основы профилактики заболеваний; соблюдать 

правила безопасного поведения во дворе жилого дома; соблюдать правила нравственного 

поведения на природе; безопасно использовать персональные данные в условиях 

контролируемого доступа в информационно-коммуникационную сеть «Интернет»; 

ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в мессенджерах. 

Предметныерезультатыизученияокружающегомира.Кконцуобученияв4классе обучающийся 

научится: 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 

народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения в 

социуме;показыватьнафизическойкартеизученныекрупныегеографическиеобъектыРоссии (горы, 

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

показывать на исторической карте места изученных исторических событий; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; знать основные права и обязанности гражданина 

РоссийскойФедерации;соотноситьизученныеисторическиесобытияиисторическихдеятелей веками 

и периодами истории России; 

рассказыватьогосударственныхпраздникахРоссии,наиболееважныхсобытияхисторииРоссии, 

наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов, 

достопримечательностях столицы России и родного края; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их существенные 

признаки, в том числе государственную символику России и своего региона; 

проводить по предложенному (самостоятельно составленному) плану или выдвинутому 

предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с использованием 

простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, следуя правилам 

безопасного труда; 

распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию, 

рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая признак 

для группировки; проводить простейшие классификации; 

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

характерных свойств; 

использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и процессов 

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

своей местности, причины смены природных зон); 

называтьнаиболеезначимыеприродныеобъектыВсемирногонаследиявРоссииизарубежом(в 

пределах изученного); 

называтьэкологическиепроблемыиопределятьпутиихрешения;создаватьпозаданномуплану 

собственные развёрнутые высказывания о природе и обществе; 

использовать различные источники информации для поиска и извлечения информации, ответов 

на вопросы; 

соблюдатьправиланравственногоповедениянаприроде;осознаватьвозможныепоследствия 

вредных привычек для здоровья и жизни человека; 

соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной 

инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах 

отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и других); 

соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате и других средствах 

индивидуальной мобильности; 

осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной информации в 

Интернете; 

соблюдатьправилабезопасногодляздоровьяиспользованияэлектронныхобразовательныхи 
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информационных ресурсов. 

 
 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету«Основы религиозных 

культур и светской этики». 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» (предметная область «Основы религиозных культур и светской этики») (далее 

соответственно - программа по ОРКСЭ, ОРКСЭ) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по основам религиозных культур и 

светской этики. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения ОРКСЭ, место в структуре 

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

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в 4 классе на уровне начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по ОРКСЭ включают личностные, 

метапредметные результаты, а также предметные достижения обучающегося за весь период 

обучения на уровне начального общего образования. 

Пояснительная записка. 

Программа по ОРКСЭ на уровне начального общего образования составлена на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образованияФГОСНОО,атакжеориентировананацелевыеприоритетыдуховно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей 

программе воспитания. 

Программа по ОРКСЭ состоит из учебных модулей по выбору: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы религиозных культур народов России», «Основы светской 

этики». Выбор модуля осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каждому 

учебному модулю. При конструировании планируемых результатов учитываются цели обучения, 

требования, которые представлены в ФГОС НОО, и специфика содержания каждого учебного 

модуля. Общие результаты содержат перечень личностных и метапредметных достижений, 

которые приобретает каждый обучающийся независимо от изучаемого модуля. Поскольку 

предмет изучается один год (4 класс), все результаты обучения представляются за этот период. 

Целью программы по ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации косознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа Российской Федерации, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

ОсновнымизадачамипрограммыпоОРКСЭявляются:знакомствообучающихсяс 

основамиправославной,мусульманской,буддийской,иудейскойкультур,основамимировых 

религиозных культур и светской этики по выбору родителей (законных представителей); 

развитиепредставленийобучающихсяозначениинравственныхнормиценностейвжизни личности, 

семьи, общества; 

обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее полученных 

обучающимися, формирование ценностно-смысловой сферы личности с учётом 

мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. Основной 

методологический принцип реализации программы по ОРКСЭ - культурологический подход, 

способствующий формированию у обучающихся первоначальных представлений о культуре 

традиционных религий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской 

светской(гражданской)этике,основаннойнаконституционныхправах,свободахиобязанностях 

человека и гражданина в Российской Федерации. 
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Культурологическая направленность программы по ОРКСЭ способствует развитию 

у обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских 

традицийнародов Российской Федерации,формированию ценностногоотношения к социальной 

реальности,осознаниюролибуддизма,православия,ислама,иудаизма,светскойэтикивистории и 

культуре нашей страны. Коммуникативный подход к преподаванию учебного предметаОРКСЭ 

предполагает организацию коммуникативной деятельности обучающихся, требующейот них 

умения выслушивать позицию партнёра по деятельности, принимать её, согласовывать усилия 

для достижения поставленной цели, находить вербальные средства передачиинформации и 

рефлексии. Деятельностный подход, основывающийся на принципе диалогичности, 

осуществляется в процессе активного взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена 

информацией, обсуждения разных точек зрения и другие. 

Предпосылками усвоения обучающимися содержания программы по ОРКСЭ являются 

психологические особенности обучающихся, завершающих обучение на уровне начального 

общего образования: интерес к социальной жизни, любознательность, принятие авторитета 

взрослого. Естественная открытость обучающихся уровня начального общего образования, 

способность эмоционально реагировать на окружающую действительность, остро реагировать 

как на доброжелательность, отзывчивость, доброту других людей, так и на проявление 

несправедливости, нанесение обид и оскорблений становится предпосылкой к пониманию 

законов существования в социуме и принятию их как руководства к собственному поведению. 

Вместе с тем в процессе обучениянеобходимоучитывать, чтообучающиеся с трудом усваивают 

абстрактные философские сентенции, нравственные поучения, поэтому особое 

вниманиедолжнобыть уделено эмоциональной стороне восприятияявленийсоциальной жизни, 

связанной с проявлением или нарушением нравственных, этических норм, обсуждение 

конкретных жизненных ситуаций, дающих образцы нравственно ценного поведения. 

В рамках освоения программы по ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей по 

основам религиозных культур не предусматривается подготовка обучающихся к участию в 

богослужениях, обучение религиозной практике в религиозной общине 

Общее число часов, рекомендованных для изучения ОРКСЭ, - 34 часа (один час в неделю 

в 4 классе). 

Содержаниеобученияв4классе. 

Модуль«Основыправославнойкультуры». 

Россия - наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие 

и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический 

язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 

прикладноеискусство),православныйкалендарь.Праздники.Христианскаясемьяиеёценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Модуль«Основыисламскойкультуры». 

Россия -нашаРодина.Введениевисламскуютрадицию.Культураирелигия.ПророкМухаммад 

- образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят мусульмане. 

Добро и зло в исламской традиции. Нравственные основы ислама. Любовь к ближнему. 

Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама. 

Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское 

летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Праздники исламских народов 

России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль«Основыбуддийскойкультуры». 

Россия - наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. 

Будда и его учение. Буддийские святыни. Будды и бодхисатвы. Семья в буддийской культуре и 

её ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. 

Буддийскиеритуалы.Буддийскиесвятыни.Буддийскиесвященныесооружения.Буддийский 
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храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской 

культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Модуль«Основыиудейскойкультуры». 

Россия - наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора - 

главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки 

иправедникивиудейскойкультуре.Храмвжизнииудеев.Назначениесинагогииеёустройство. 

Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной 

жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Еврейский календарь: его 

устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной 

жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Модуль«Основырелигиозныхкультур народовРоссии». 

Россия - наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура народов России. Мировые 

религиии иудаизм. Ихоснователи.Священныекниги христианства,ислама, иудаизма,буддизма. 

Хранители предания в религиях. 

Человек в религиозных традициях народов России. Добро и зло. Священные сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. Религия и мораль. Нравственные заповеди христианства, 

ислама, иудаизма, буддизма. Обычаи и обряды. Праздники и календари в религиях. Семья, 

семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, труд. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Модуль«Основысветскойэтики». 

Россия - наша Родина. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культуре Отечества, в культурах разных 

народовРоссии.Государство и мораль гражданина,основнойзакон(Конституция)вгосударстве как 

источник российской светской (гражданской) этики. Трудовая мораль. Нравственные традиции 

предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время. Нравственные ценности, 

идеалы, принципы морали. Нормы морали. Семейные ценности и этика семейных отношений. 

Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Планируемые результаты освоения программы по ОРКСЭ на уровне начального 

общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по ОРКСЭ на уровне начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения ОРКСЭ науровне начального общего образованияу обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гордости за свою 

Родину; 

формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою этническую и 

национальную принадлежность; 

понимать значения гуманистических и демократических ценностных ориентаций, осознавать 

ценность человеческой жизни; 

понимать значения нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, семьи, 

общества; 

осознаватьправогражданинаРоссийскойФедерацииисповедоватьлюбуютрадиционную 
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религиюилинеисповедоватьникакой религии; 
строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: умения 

договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо от 

принадлежности собеседников к религии или к атеизму; 

соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском обществе, 

проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к представителям 

разного вероисповедания; 

строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил, проявлять в повседневной жизни 

доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание при необходимости прийти 

на помощь; 

понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, стремиться 

анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, оскорбляющих 

других людей; 

пониматьнеобходимостьбережного отношениякматериальнымидуховным ценностям. 

В результате изучения ОРКСЭ науровне начального общего образованияу обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

Метапредметныерезультаты: 

овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, поиска 

оптимальных средств их достижения; 

формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия всоответствии 

с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить 

наиболееэффективныеспособыдостижениярезультата,вноситьсоответствующиекоррективыв 

процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

совершенствоватьумениявразличныхвидахречевойдеятельностиикоммуникативныхситуациях,ис

пользованиеречевыхсредствисредствинформационно-коммуникационных технологий для 

решения различных коммуникативных и познавательных задач; совершенствовать умения 

вобласти работы с информацией,осуществления информационного поиска для выполнения 

учебных заданий; 

овладеватьнавыкамисмысловогочтениятекстовразличныхстилейижанров,осознанногопостроения 

речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

формироватьготовностьслушатьсобеседникаивестидиалог,признаватьвозможность 

существованияразличныхточекзренияиправокаждогоиметьсвоюсобственную,уменийизлагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;совершенствоватьорганизационныеумениявобластиколлективнойдеятельности,умения 

определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о распределении ролей в 

совместной деятельности, оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогическиеиисследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества - мораль, этика, 

этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых в разных 

религиях (в пределах изученного); 

использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской этике 

(наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, 

анализировать, обобщать, подготавливать выводы на основе изучаемого фактического 

материала; 

признавать возможность существования разных точек зрения, обосновывать свои суждения, 

приводить убедительные доказательства; 
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выполнятьсовместныепроектныезаданиясиспользованиемпредложенногообразца. 
У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

воспроизводитьпрослушанную (прочитанную)информацию,подчёркиватьеёпринадлежностьк 

определённой религии и (или) к гражданской этике; 

использоватьразныесредствадляполученияинформациивсоответствииспоставленной учебной 

задачей (текстовую, графическую, видео); 

находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных 

информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); 

анализировать,сравниватьинформацию,представленнуювразныхисточниках,спомощьюучителя, 

оценивать её объективность и правильность. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, сказаний, 

произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки жизненных ситуаций, 

раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии, корректно задавать вопросы и высказывать 

своё мнение, проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом особенностей 

участников общения; 

создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа и оценки 

нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и светской этике. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении учебной 

деятельности и в конкретных жизненных ситуациях, контролировать состояние своего здоровья 

и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и способы 

их предупреждения; 

проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на нравственные 

правила и нормы современного российского общества, проявлять способность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного отношения к 

окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять 

нравственные нормы поведения, осуждать проявление несправедливости, жадности, 

нечестности, зла; 

проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание больше 

узнавать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 

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

высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей работе, 

объективно их оценивать; 

владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить, 

терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

подготавливать индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и 

дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по ОРКСЭ: 

Модуль«Основыправославнойкультуры». 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях,окружающей 

действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и роли в 

этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражатьпониманиеипринятиезначенияроссийскихтрадиционныхдуховныхинравственных 
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ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как 

источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении в 

выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, традиции 

(любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, послушание, 

грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), основное содержание и соотношение 

ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, христианского 

нравственного идеала, объяснять «золотое правило нравственности» в православной 

христианской традиции; 

первоначальныйопытосмысленияинравственнойоценкипоступков,поведения(своихидругих 

людей) с позиций православной этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в 

православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе Христе как 

Спасителе, Церкви; 

рассказывать о Священном Писании Церкви - Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, Евангелия и 

евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях, богослужениях, 

молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Крещения, Причастия, Венчания, 

Исповеди), монашестве и монастырях в православной традиции; 

рассказывать оназначениии устройстве православного храма (собственнохрам,притвор, алтарь, 

иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с мирянами и священнослужителями; 

рассказыватьоправославныхпраздниках(неменеетрёх,включаяВоскресениеХристовои Рождество 

Христово), православных постах, назначении поста; 

раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по 

возрасту, предкам, православных семейных ценностей; 

распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл (православный 

крест) и значение в православной культуре; 

рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи, выделять и 

объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

излагатьосновныеисторическиесведенияовозникновенииправославнойрелигиознойтрадиции 

вРоссии(КрещениеРуси),своими словамиобъяснятьрольправославиявстановлениикультуры 

народов России, российской культуры и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению православного 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, 

памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

приводить примерынравственных поступков,совершаемыхс использованием этических норм 

религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать согласно своей совести; 

выражатьсвоими словамипониманиесвободымировоззренческоговыбора,отношениячеловека, 

людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского общества 

какмногоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры),

 понимание российского 

общенародного(общенационального,гражданского)патриотизма,любвикОтечеству,нашей 

общейРодине-России,приводитьпримерысотрудничествапоследователейтрадиционных религий; 

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

которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 

иудаизм; 

выражатьсвоими словами пониманиечеловеческого достоинства, ценности человеческой жизни 

в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль«Основыисламскойкультуры». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы исламской 

культуры» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознанияиусвоениячеловекомзначимыхдляжизнипредставленийосебе,людях, 
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окружающейдействительности; 
выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и роли в 

этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных 

ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как 

источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной морали, их значении в 

выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

раскрыватьосновноесодержаниенравственныхкатегорийвисламскойкультуре,традиции(вера, 

искренность, милосердие, ответственность, справедливость, честность, великодушие, 

скромность, верность, терпение, выдержка, достойное поведение, стремление к знаниям); 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и других 

людей) с позиций исламской этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) 

висламской культуре, единобожии, вере и её основах; 

рассказыватьоСвященномКоранеисунне-примерахизжизнипророкаМухаммада,о праведных 

предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, закят, дуа, зикр); рассказывать о 

назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах поведения в мечети, общения с 

верующими и служителями ислама; 

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

основное содержание норм отношений в исламской семье, обязанностей и ответственности 

членовсемьи,нормотношенийдетейкотцу,матери,братьямисёстрам,старшимповозрасту, предкам, 

норм отношений с дальними родственниками, соседями, исламских семейных ценностей; 

распознаватьисламскуюсимволику,объяснятьсвоимисловамиеёсмыслиохарактеризовать 

назначение исламского орнамента; 

рассказыватьохудожественнойкультуревисламскойтрадиции,религиозныхнапевах, каллиграфии, 

архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

излагать основные исторические сведения о возникновении исламской религиозной традиции в 

России, своими словами объяснять роль ислама в становлении культуры народов России, 

российской культуры и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исламского 

исторического и культурногонаследия в своей местности,регионе(мечети, медресе, памятныеи 

святые места), оформлению и представлению её результатов; 

приводить примерынравственных поступков,совершаемыхс использованием этических норм 

религиозной культуры и внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

выражатьсвоими словамипониманиесвободымировоззренческоговыбора,отношениячеловека, 

людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского общества 

какмногоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры),

 понимание российского 

общенародного(общенационального,гражданского)патриотизма,любвикОтечеству,нашей 

общейРодине-России,приводитьпримерысотрудничествапоследователейтрадиционных религий; 

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

которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 

иудаизм; 

выражатьсвоими словами пониманиечеловеческого достоинства, ценности человеческой жизни 

в исламской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль«Основыбуддийскойкультуры». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы буддийской 

культуры» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях,окружающей 

действительности; 

выражатьсвоимисловамипониманиезначимостинравственногосамосовершенствования ироли 
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вэтомличныхусилий человека,приводить примеры; 
выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных 

ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как 

источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной морали, их значении в 

выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской культуре, традиции 

(сострадание, милосердие, любовь, ответственность, благие и неблагие деяния, освобождение, 

борьбасневедением,уверенность в себе,постоянствоперемен,внимательность),основныхидей 

(учения) Будды о сущности человеческой жизни, цикличности и значения сансары, понимание 

личностикаксовокупностивсехпоступков,значениепонятий«правильноевоззрение»и 

«правильноедействие»; 

первоначальныйопытосмысленияинравственнойоценкипоступков,поведения(своихидругих 

людей) с позиций буддийской этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в 

буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бодхисатвах, Вселенной, человеке, обществе, 

сангхе, сансаре и нирване, пониманиеценности любой формы жизни как связанной с ценностью 

человеческой жизни и бытия; 

рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах, смысле принятия, восьмеричном пути и 

карме; 

рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах поведения в 

храме,общения с мирскими последователями и ламами; рассказывать о праздниках в буддизме, 

аскезе; 

раскрыватьосновноесодержаниенормотношенийвбуддийскойсемье,обязанностейиответственнос

ти членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, 

предкам, буддийских семейных ценностей; 

распознаватьбуддийскуюсимволику,объяснятьсвоимисловамиеёсмыслизначениев буддийской 

культуре; 

рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; излагать основные 

историческиесведенияовозникновениибуддийскойрелигиознойтрадициивисторииив 

России, своими словами объяснять роль 

буддизма в становлении культуры народов России, российской культуры и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению буддийского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, 

памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемыхс использованием этических норм 

религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать согласно своей совести; 

выражать своими словамипониманиесвободымировоззренческоговыбора,отношениячеловека, 

людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского общества как 

многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного(общенационального,гражданского)патриотизма,любвикОтечеству,нашей 

общейРодине-России,приводитьпримерысотрудничествапоследователейтрадиционных религий; 

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

которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 

иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни 

в буддийской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль«Основы иудейской культуры». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы иудейской 

культуры» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях,  

окружающей действительности; 

выражатьсвоимисловамипониманиезначимостинравственногосовершенствованияиролив 
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этомличных усилий человека, приводить примеры; 
выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных 

ценностей, духовно-нравственной культуры народов 

России, российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного 

совершенствования; 

рассказывать онравственных заповедях,нормах иудейской морали,их значении ввыстраивании 

отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской культуре, традиции 

(любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, послушание, 

исполнение заповедей, борьба с грехом и спасение), основное содержание и место заповедей 

(прежде всего, Десяти заповедей) в жизни человека, объяснять «золотое правило 

нравственности» в иудейской религиозной традиции; 

первоначальныйопытосмысленияинравственнойоценкипоступков,поведения(своихидругих 

людей) с позиций иудейской этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в 

иудаизме, учение о единобожии, об основных принципах иудаизма; 

рассказывать о священных текстах иудаизма - Торе и Танахе, о Талмуде, произведениях 

выдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах; 

рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах поведения в синагоге, 

общения с мирянами и раввинами; 

рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырёх, включая Рош-а-Шана, Йом-Киппур, 

Суккот, Песах), постах, назначении поста; 

раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по 

возрасту, предкам, иудейских традиционных семейных ценностей; 

распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её смысл (магендовид) и 

значение в еврейской культуре; 

рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, религиозных 

напевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма на территории России, своими 

словами объяснять роль иудаизма в становлении культуры народов России, российскойкультуры 

и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению иудейского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (синагоги, кладбища, 

памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

приводить примерынравственных поступков,совершаемыхс использованием этических норм 

религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать согласно своей совести; 

выражатьсвоими словамипониманиесвободымировоззренческоговыбора,отношениячеловека, 

людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского общества 

какмногоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры),

 понимание российского 

общенародного(общенационального,гражданского)патриотизма,любвикОтечеству,нашей 

общейРодине-России,приводитьпримерысотрудничествапоследователейтрадиционных религий; 

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

которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 

иудаизм; 

выражатьсвоими словами пониманиечеловеческого достоинства, ценности человеческой жизни 

в иудейской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль«Основырелигиозныхкультур народовРоссии». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы религиозных 

культур народов России» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях,окружающей 

действительности; 
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выражатьсвоимисловамипониманиезначимостинравственногосамосовершенствованияироли в 

этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных 

ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как 

источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях России 

(православие,ислам, буддизм,иудаизм), ихзначениив выстраивании отношенийв семье,между 

людьми; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, ответственность, 

милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), объяснять «золотое правило нравственности» в 

религиозных традициях; 

соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями в 

традиционных религиях народов России; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в 

вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма, об основателях религий; 

рассказыватьосвященныхписанияхтрадиционныхрелигийнародовРоссии(Библия,Коран, 

Трипитака(Ганджур),Танах),хранителяхпреданияислужителяхрелигиозногокульта (священники, 

муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1-2 примера); 

рассказыватьоназначениииустройствесвященныхсооружений(храмов)традиционных религий 

народов России, основных нормах поведения в храмах, общения с верующими; 

рассказыватьорелигиозныхкалендаряхипраздникахтрадиционныхрелигийнародовРоссии 

(православия,ислама,буддизма,иудаизма,неменееодногорелигиозногопраздникакаждой традиции); 

раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье (православие, ислам, 

буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в традиционных религиях 

народов России, понимание отношения к труду, учению в традиционных религиях народов 

России; 

распознавать религиозную символику традиционных религий народов России (православия, 

ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяснять своими словами её 

значение в религиозной культуре; 

рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России (православные 

иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись), главных особенностях религиозного 

искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма (архитектура, изобразительное искусство, 

язык и поэтика религиозных текстов, музыки или звуковой среды); 

излагатьосновныеисторическиесведенияоролитрадиционныхрелигийвстановлениикультуры 

народов России, российского общества, российской государственности; 

первоначальныйопытпоисковой,проектнойдеятельностипоизучениюисторическогои 

культурногонаследиятрадиционныхрелигийнародовРоссиивсвоейместности,регионе 

(храмы,монастыри,святыни,памятныеисвятыеместа),оформлениюипредставлениюеёрезультатов; 

приводить примерынравственных поступков,совершаемыхс использованием этических норм 

религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать согласно своей совести; 

выражатьсвоими словамипониманиесвободымировоззренческоговыбора,отношениячеловека, 

людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского общества 

какмногоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры),

 понимание российского 

общенародного(общенационального,гражданского)патриотизма,любвикОтечеству,нашей 

общейРодине-России,приводитьпримерысотрудничествапоследователейтрадиционных религий; 

называтьтрадиционныерелигиивРоссии,народыРоссии,длякоторыхтрадиционными религиями 

исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражатьсвоими словами пониманиечеловеческого достоинства, ценности человеческой жизни 

в традиционных религиях народов России. 

Модуль«Основысветскойэтики». 
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Предметныерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммымодуля«Основысветскойэтики» 

должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях,окружающей 

действительности; 

выражатьсвоимисловамипониманиезначимостинравственногосамосовершенствованияироли в 

этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных 

ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как 

источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в российском 

обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на российских 

традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностяхчеловека 

и гражданина в России; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской этики 

(справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство человеческой 

жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, добродетели, патриотизм, 

труд) в отношениях между людьми в российском обществе, объяснять «золотое правило 

нравственности»; 

высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни человека, 

семьи, народа,общества и государства,умение различать нравственные нормыи нормы этикета, 

приводить примеры; 

первоначальныйопытосмысленияинравственнойоценкипоступков,поведения(своихидругих 

людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 

раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепредставленияобосновныхнормахроссийской светской 

(гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и гражданственность, 

защитаОтечества,уважениепамятипредков,историческогоикультурногонаследияи 

особенностейнародовРоссии,российскогообщества,уважениечести,достоинства,доброго имени 

любого человека, любовь к природе, забота о животных, охрана окружающей среды; 

рассказыватьопраздникахкакоднойизформисторическойпамятинарода,общества,российскихпраздн

иках(государственные,народные,религиозные,семейныепраздники),российских государственных 

праздниках, их истории и традициях (не менее трёх), религиозных праздниках (не менее двух 

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

роли семейных праздников в жизни человека, семьи; 

раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе российских 

традиционных духовных ценностей (семья - союз мужчины и женщины на основе взаимной 

любвидля совместной жизни, рождения и воспитания детей, любовь и заботародителей о детях, 

любовь и забота детей о нуждающихся в помощи родителях, уважение старших по возрасту, 

предков), российских традиционных семейных ценностей; 

распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, объяснять её 

значение, выражать уважение российской государственности, законов в российском обществе, 

законных интересов и прав людей, сограждан; 

рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, 

предпринимательства в России, выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, честный 

труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 

рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и природных 

достопримечательностях своего региона; 

раскрыватьосновноесодержаниероссийскойсветской(гражданской)этикинапримерах образцов 

нравственности, российской гражданственности и патриотизма в истории России; 

объяснятьсвоимисловамирольсветской(гражданской)этикивстановлениироссийской 

государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и 

культурного наследия народов России, российского общества в своей местности, регионе, 

оформлению и представлению её результатов; 
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приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этических норм 

российской светской (гражданской) этики и внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести; 

выражать своими словамипониманиесвободымировоззренческоговыбора,отношениячеловека, 

людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского общества как 

многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей 

общей Родине - России, приводить примеры сотрудничества последователей традиционных 

религий; 

называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными 

религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни 

в российской светской (гражданской) этике. 
 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное 

искусство». 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

(предметная область «Искусство») (далее соответственно - программа по изобразительному 

искусству, искусство) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по изобразительному искусству. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения изобразительного искусства, 

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

результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по изобразительному искусству включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего 

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

При разработке рабочей программы по изобразительному искусству образовательная 

организация вправе использовать возможности сетевого взаимодействия, в том числе с 

организациями системы дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 

организациями культурно-досуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы). 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по изобразительному искусству на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные 

в федеральной рабочей программе воспитания. 

Цель программы по изобразительному искусству состоит в формировании 

художественной культуры обучающихся, развитии художественно-образного мышления и 

эстетического отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ 

художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала обучающихся. 

Программа по изобразительному искусству направлена на развитие духовной культуры 

обучающихся, формирование активной эстетической позиции по отношению кдействительности 

и произведениям искусства, понимание роли и значения художественной деятельности в жизни 

людей. 

Содержание программы по изобразительному искусству охватывает все основные виды 

визуально-пространственных искусств (собственно изобразительных): начальные основы 

графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды искусства, 

архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию эстетического восприятия природы, 

восприятию произведений искусства и формированию зрительских навыков, художественному 

восприятию предметно-бытовой культуры. 

Важнейшейзадачейявляетсяформированиеактивного,ценностногоотношенияк 
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истории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании 

красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные уроки, 

но чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической творческой 

работы (при сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства и 

эстетического наблюдения окружающей действительности). 

Программа по изобразительному искусству знакомит обучающихся с многообразием 

видов художественной деятельности и технически доступным разнообразием художественных 

материалов. Практическая художественно-творческая деятельность занимает приоритетное 

пространство учебного времени. При опоре на восприятие произведений искусства 

художественно-эстетическое отношение к миру формируется прежде всего в собственной 

художественной деятельности, в процессе практического решения художественно-творческих 

задач. 

Содержание программы по изобразительному искусству структурировано как система 

тематических модулей. Изучение содержания всех модулей в 1-4 классах обязательно. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения изобразительного искусства -135 

часов:в1классе- 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе - 34 

часа (1 час в неделю), в 4 классе - 34 часа (1 час в неделю). 

Содержаниеобученияв1классе. 

Модуль«Графика». 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального формата листа 

в зависимости от содержания изображения. 

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного рисунка и их 

особенности. Приёмы рисования линией. 

Рисованиес натуры:разныелистьяи ихформа. 

Представление о пропорциях: короткое - длинное. Развитие - навыка видения соотношения 

частей целого (на основе рисунков животных). 

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование навыка видения 

целостности. Цельная форма и её части. 

Модуль«Живопись». 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки работы 

гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая. 

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. Навыки 

смешения красок и получение нового цвета. 

Эмоциональнаявыразительностьцвета,способывыражениенастроениявизображаемомсюжете. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. Развитие навыков 

работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета. 

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времён года. 

Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. 

Техникамонотипии.Представленияосимметрии.Развитиевоображения. 

Модуль «Скульптура». 

Изображениевобъёме.Приёмыработыспластилином;дощечка,стек,тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (например, черепашки, ёжика, зайчика). 

Приёмывытягивания,вдавливания,сгибания,скручивания. 

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных художественных 

промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по выбору учителя с учётом местных 

промыслов). 

Бумажнаяпластика.Овладениепервичнымиприёмаминадрезания,закручивания,складывания. 

Объёмная аппликация из 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 с орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства. 
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Узорыи орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты геометрические 

и растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное ведение работы над 

изображением бабочки по представлению, использование линии симметрии при составлении 

узора крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных художественных 

промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору учителя с учётом местных 

промыслов). 

Дизайнпредмета:изготовлениенаряднойупаковкипутёмскладываниябумагииаппликации. Оригами 

- создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания бумаги. 

Модуль«Архитектура». 

Наблюдениеразнообразныхархитектурныхзданийвокружающеммире(пофотографиям),обсуждение 

особенностей и составных частей зданий. 

Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных простых 

геометрических тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания 

ивырезаниядеталей;использованиеприёма симметрии. 

Макетирование(илиаппликация)пространственнойсреды сказочногогородаизбумаги,картона или 

пластилина. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 

Восприятиепроизведенийдетскоготворчества.Обсуждениесюжетногоиэмоционального 

содержания детских работ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды жизни 

человекав зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи наблюдения 

(установки). 

Рассматриваниеиллюстрацийдетскойкнигинаосновесодержательныхустановокучителяв 

соответствии с изучаемой темой. 

Знакомствоскартиной,вкоторойярковыраженоэмоциональноесостояние,илискартиной, написанной 

на сказочный сюжет (произведения В.М. Васнецова и другие по выбору учителя). 

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и творческих 

практических задач - установок наблюдения. Ассоциации из личного опыта обучающихся и 

оценка эмоционального содержания произведений. 

Модуль«Азбука цифровойграфики». 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных впечатлений. 

Обсуждениевусловияхурокаученическихфотографий,соответствующихизучаемойтеме. 

Содержаниеобученияво2классе. 

Модуль«Графика». 

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного рисунка и их 

свойства. Развитие навыков линейного рисунка. 

Пастель и мелки - особенности и выразительные свойства графических материалов, приёмы 

работы. 

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости листа: сгущение, 

разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение. 

Пропорции - соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков видения 

пропорций. Выразительные свойства пропорций (на основе рисунков птиц). 

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. Определение 

формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные части предмета, тень под 

предметом. Штриховка. Умение внимательно рассматривать и анализировать форму натурного 

предмета. 

Графический рисунок животного с активным выражением его характера. Аналитическое 

рассматривание графических произведений анималистического жанра. 

Модуль«Живопись». 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения нового цвета. 

Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. Пастозное, плотное и 

прозрачное нанесение краски. 

Акварельиеё свойства.Акварельныекисти.Приёмыработы акварелью. 
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Цветтёплыйихолодный -цветовой контраст. 
Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью тёмной краски и 

осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний и отношений. 

Цвет открытый - звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная выразительность цвета. 

Изображениеприроды(моря)вразныхконтрастныхсостоянияхпогодыисоответствующих 

цветовыхсостояниях(туман,нежноеутро,гроза,буря,ветер-повыборуучителя).Произведения И.К. 

Айвазовского. 

Изображениесказочногоперсонажасярковыраженнымхарактером(образмужскойили женский). 

Модуль«Скульптура». 

Лепка из пластилина или глины игрушки - сказочного животного по мотивам выбранного 

художественного народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский петух, 

каргопольскийПолкан идругиеповыборуучителя сучётомместныхпромыслов).Способлепки в 

соответствии с традициями промысла. 

Лепка животных (например, кошки, собаки, медвежонка) с передачей характерной пластики 

движения. Соблюдение цельности формы, её преобразование и добавление деталей. 

Изображениедвиженияи статикивскульптуре:лепкаизпластилинатяжёлой,неповоротливойи 

лёгкой, стремительной формы. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока), например, снежинки, 

паутинки, роса на листьях. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах 

декоративно-прикладного искусства (например, кружево, вышивка, ювелирные изделия). 

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. Декоративная композиция. Ритм 

пятен в декоративной аппликации. 

Поделки из подручных нехудожественных материалов. Декоративные изображения животных в 

игрушках народныхпромыслов; филимоновские, дымковские, каргопольскиеигрушки(идругие 

по выбору учителя с учётом местных художественных промыслов). 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные женские и мужские 

украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей. 

Модуль«Архитектура». 

Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные варианты складывания, 

закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской площадки. 

Построениеигровогосказочногогородаизбумаги(наосновесворачиваниягеометрическихтел 

- параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и наклейками); завивание, 

скручивание и складывание полоски бумаги (например, гармошкой). Образ здания. Памятники 

отечественной или западноевропейской архитектуры с ярко выраженным характером здания. 

Рисунок дома для доброго или злого сказочного персонажа (иллюстрация сказки по выбору 

учителя). 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального 

содержания детских работ. 

Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их конструкции и 

эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными произведениями. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (например, кружево, шитьё, 

резьба и роспись). 

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния в природе. 

Произведения И.И. Левитана, Н.П. Крымова. 

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (например, произведений В.В. 

Ватагина, Е.И. Чарушина) и в скульптуре (произведения В.В. Ватагина). Наблюдение животных 

с точки зрения их пропорций, характера движения, пластики. 

Модуль«Азбука цифровойграфики». 

Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или другом графическом 

редакторе). 

Компьютерныесредстваизображения.Работасгеометрическимифигурами.Трансформацияи 
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копированиегеометрическихфигур впрограммеPaint. 
Освоениеинструментовтрадиционногорисования(карандаш,кисточка,ластик,заливкаи другие) в 

программе Paint на основе простых сюжетов (например, образ дерева). 

Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе темы «Тёплый и 

холодный цвета» (например, «Горящий костёр в синей ночи», «Перо жар-птицы»). 

Художественнаяфотография. Расположениеобъектав кадре. Масштаб. Доминанта. Обсуждение в 

условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 

Содержаниеобученияв3классе. 

Модуль«Графика». 

Эскизыобложкиииллюстрацийкдетскойкнигесказок (сказкаповыбору). 

Рисунокбуквицы.Макеткниги-игрушки.Совмещениеизображенияитекста.Расположение 

иллюстраций и текста на развороте книги. 

Поздравительнаяоткрытка.Открытка-пожелание.Композицияоткрытки:совмещениетекста 

(шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация. 

Эскизплакатаилиафиши.Совмещениешрифтаиизображения.Особенностикомпозиции плаката. 

Графическиезарисовкикарандашамипопамятиилинаосновенаблюденийифотографий 

архитектурных достопримечательностей своего города. 

Транспортвгороде.Рисункиреальныхилифантастическихмашин. 

Изображениелицачеловека.Строение,пропорции,взаиморасположениечастейлица. 

Эскизмаскидлямаскарада:изображениелица-маскиперсонажасярковыраженнымхарактером. 

Аппликация из цветной бумаги. 

Модуль«Живопись». 

Созданиесюжетной композиции«В цирке»,использованиегуаши иликарандаша и акварели (по 

памяти и представлению). Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций сцены) для 

спектакля со сказочным сюжетом (сказка по выбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, возможно 

совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. «Натюрморт-автопортрет»из 

предметов, характеризующих личность обучающегося. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для изображения времени 

года, времени дня, характера погоды и особенностей ландшафта (лес или поле, река или озеро); 

количество и состояние неба в изображении. 

Портрет человека по памяти и представлению с использованием натуры. Выражение в портрете 

(автопортрете)характерачеловека,особенностейеголичностисиспользованиемвыразительных 

возможностей композиционного размещения в плоскости листа, особенностей пропорций и 

мимики лица, характера цветового решения, сильного или мягкого контраста, включения в 

композицию дополнительных предметов. 

Модуль«Скульптура». 

Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей одушевлённого 

образа (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или других материалов). 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание этого персонажа 

путём бумагопластики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по сюжету 

изображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в скульптуре. Работа с 

пластилином или глиной. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 

Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из дерева и глины в 

традициях народных художественных промыслов Хохломы и Гжели (или в традициях других 

промыслов по выбору учителя). 

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента при помощи 

печаток или штампов. 

Эскизыорнаментадляросписиплатка:симметрияилиасимметрияпостроениякомпозиции, 
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статикаидинамикаузора,ритмическиечередованиямотивов,наличиекомпозиционногоцентра, 

роспись по канве. Рассматривание павловопосадских платков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе, например, ажурные ограды, 

украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов. 

Модуль«Архитектура». 

Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей города или села. 

Работа по наблюдению и по памяти, на основе использования фотографий и образных 

представлений. 

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж) или в виде 

макета с использованием бумаги, картона, пенопласта и других подручных материалов. 

Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ моего города» (села) в 

виде коллективной работы (композиционная склейка-аппликация рисунков зданий и других 

элементов городского пространства, выполненных индивидуально). 

Модуль«Восприятие произведений искусства». 

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и обсуждение 

иллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг. 

Восприятие объектов окружающего мира - архитектура, улицы города или села. Памятники 

архитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), их значение в 

современном мире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт- Петербурге (обзор 

памятников по выбору учителя). 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: Государственная 

Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, 

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Экскурсии в местные 

художественные музеи и галереи. Виртуальные экскурсии в знаменитые зарубежные 

художественные музеи (выбор музеев - за учителем). Осознание значимости и увлекательности 

посещения музеев; посещение знаменитого музея как событие; интерес к коллекции музея и 

искусству в целом. 

Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по назначению произведений в 

жизни людей. 

Жанры в изобразительном искусстве - в живописи, графике, скульптуре - определяются 

предметом изображения; классификация и сравнение содержания произведений сходного 

сюжета (например, портреты, пейзажи). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных художников- пейзажистов: И.И. 

Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, И.К. Айвазовского и других. 

Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В.И. Сурикова, И.Е. 

Репина, В.А. Серова и других. 

Модуль«Азбука цифровойграфики». 

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию ритмов 

расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы движения 

(например, собрались, разбежались, догоняют, улетают). Вместо пятен (геометрических фигур) 

могут быть простые силуэты машинок, птичек, облаков. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его копирование, 

многократное повторение, в том числе с поворотами вокруг оси рисунка, и создание орнамента,в 

основе которого раппорт. Вариативное создание орнаментов на основе одного и того же 

элемента. 

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом графическом редакторе). 

Совмещениеспомощьюграфическогоредакторавекторногоизображения,фотографиии шрифта для 

создания плаката или поздравительной открытки. 

РедактированиефотографийвпрограммеPictureManager:изменениеяркости,контраста, 

насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение. 

Виртуальныепутешествиявглавныехудожественныемузеиимузеиместные(повыбору учителя). 

Содержаниеобученияв4классе. 
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Модуль«Графика». 
Правилалинейнойивоздушнойперспективы:уменьшениеразмераизображенияпомере удаления от 

первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов. 

Рисунокфигурычеловека:основныепропорцииивзаимоотношениечастейфигуры,передача движения 

фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая фигуры. 

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний разных народов. 

Изображениегорода -тематическая графическая композиция; использование карандаша, мелков, 

фломастеров (смешанная техника). 

Модуль«Живопись». 

Красотаприроды разных климатических зон,созданиепейзажных композиций(горный,степной, 

среднерусский ландшафт). 

Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с разным содержанием: 

женский или мужской портрет, двойной портрет матери и ребёнка, портрет пожилого человека, 

детский портрет или автопортрет, портрет персонажа по представлению (из выбранной 

культурной эпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-аппликации из 

индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы праздников народов мира или в 

качестве иллюстраций к сказкам и легендам. 

Модуль«Скульптура». 

Знакомствососкульптурнымипамятникамигероямимемориальнымикомплексами. 

Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или глиной. Выражение 

значительности, трагизма и победительной силы. 

Модуль«Декоративно-прикладное искусство». 

Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению предмета, в 

художественной обработке которого он применяется. Особенности символов и изобразительных 

мотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, на тканях, одежде, предметах 

быта и другие. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, украшение 

наличников и других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и другие. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры, каменная 

резьба, росписи стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обереги в его декоре. 

Головные уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, связь украшения костюма 

мужчины с родом его занятий. 

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. 

Своеобразие одежды разных эпох и культур. 

Модуль«Архитектура». 

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: дома из дерева, 

глины, камня; юрта и её устройство (каркасный дом); изображение традиционных жилищ. 

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или изображение на 

плоскости в технике аппликации её фасада и традиционного декора. Понимание тесной связи 

красоты и пользы, функционального и декоративного в архитектуре традиционного жилого 

деревянного дома. Разные виды изб и надворных построек. 

Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, закомары, глава, купол. Роль 

собора в организации жизни древнего города, собор как архитектурная доминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. Изображение 

типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готический или романский собор, мечеть, 

пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города. Крепостные 

стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в организации города, жизнь в 

городе. 

Пониманиезначениядлясовременныхлюдейсохранениякультурногонаследия. 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

ПроизведенияВ.М.Васнецова, Б.М.Кустодиева, А.М.Васнецова,В.И. Сурикова,К.А. Коровина, 
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А.Г. Венецианова, А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина на темы истории и традиций русской 

отечественной культуры. 

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, 

Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя). 

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, Новгородский детинец, 

Псковский кром, Казанский кремль (и другие с учётом местных архитектурных комплексов, в 

том числе монастырских). Памятники русского деревянного зодчества. Архитектурныйкомплекс 

на острове Кижи. 

Художественная культура разных эпох и народов. Представления 

обархитектурных, декоративных иизобразительныхпроизведенияхвкультуре Древней Греции, 

других культур Древнего мира. Архитектурные памятники Западной Европы Средних веков и 

эпохи Возрождения. Произведения предметно-пространственной культуры, составляющие 

истоки, основания национальных культур в современном мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И.П. 

МартосавМоскве.Мемориальныеансамбли:МогилаНеизвестногоСолдатавМоскве; 

памятник-ансамбль «Героям Сталинградскойбитвы» 

на Мамаевом кургане (и другие по выбору учителя). 

Модуль«Азбука цифровойграфики». 

Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной перспективы: 

изображениелиниигоризонтаиточкисхода,перспективныхсокращений,цветовыхитональных 

изменений. 

Моделированиевграфическомредактореспомощьюинструментовгеометрическихфигур 

конструкции традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различных вариантов его 

устройства. Моделирование конструкции разных видов традиционных жилищ разных народов 

(например, юрта, каркасный дом, в том числе с учётом местных традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкций храмовых зданий разных культур: каменный православный 

собор, готический или романский собор, пагода, мечеть. 

Построениевграфическомредактореспомощьюгеометрическихфигур илиналинейнойоснове 

пропорций фигуры человека, изображение различных фаз движения. Создание анимации 

схематического движения человека (при соответствующих технических условиях). 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы движения фигурки в 

виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить простое повторяющееся движение своего 

рисунка. 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры, 

декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи или этнокультурных традиций 

народов России. 

Виртуальныетематическиепутешествияпохудожественныммузеяммира. 

Планируемые результаты освоения программы по изобразительному искусству на 

уровне начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по изобразительному искусству на уровне 

начальногообщегообразованиядостигаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами инормами поведения испособствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

уважениеи ценностноеотношениексвоей Родине- России; 

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально- личностные 

позиции и социально значимые личностные качества; 

духовно-нравственноеразвитиеобучающихся; 

мотивация к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в 

социально-значимой деятельности; 

позитивныйопытучастиявтворческойдеятельности;интерескпроизведениямискусстваи 
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литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, уважительногоотношения 

и интереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение обучающимися содержания 

традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно- 

прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в 

декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной художественной 

деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к жизни 

общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям 

отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей 

жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективныетворческие 

работы создают условия для разных форм художественно-творческой деятельности, 

способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственноевоспитаниеявляетсястержнемхудожественногоразвитияобучающегося, 

приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск 

человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и 

воспитание его эмоционально- образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают 

обучающемуся обрести социально значимые знания. Развитие творческих способностей 

способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание - важнейший компонент и условие развития социально значимых 

отношенийобучающихся,формированияпредставленийопрекрасномибезобразном,овысоком и 

низком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных ориентаций 

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

отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный интерес 

к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и 

художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. 

Навыки исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий культурно- 

исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения 

природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических чувств 

способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде.  

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы по 

освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, практического 

продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая инициатива, 

понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с 

одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу - обязательные 

требования к определённым заданиям по программе. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

Пространственныепредставленияисенсорныеспособности: 

характеризоватьформупредмета, конструкции; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

находитьассоциативныесвязимеждувизуальнымиобразамиразныхформипредметов; 

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

анализироватьпропорциональныеотношениячастейвнутрицелогоипредметовмеждусобой; 

обобщать форму составной конструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении (визуальном 

образе) на установленных основаниях; 

передаватьобобщенныйобразреальностиприпостроенииплоской 

композиции; 
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соотносить тональные отношения (тёмное - светлое) в пространственных и плоскостных 

объектах; 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в пространственной 

среде и плоскостном изображении. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения выразительных 

свойств различных художественных материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения 

художественных заданий; проявлять исследовательские и аналитические действия на основе 

определённых учебных установок в процессе восприятия произведений изобразительного 

искусства, архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния 

природы, предметного мира человека, городской среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предметно- 

пространственную среду жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным 

установкам по результатам проведённого наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных 

композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни 

людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве инструмента 

анализа содержания произведений; 

ставитьииспользоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использовать электронные образовательные ресурсы; работать с электронными учебниками и 

учебными пособиями; выбирать источник для получения информации: поисковые системы 

Интернета,цифровыеэлектронныесредства,справочники,художественныеальбомыидетские книги; 

анализировать,интерпретировать,обобщатьисистематизироватьинформацию,представленную в 

произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

самостоятельноподготавливатьинформациюназаданнуюиливыбранную тему 

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

осуществлятьвиртуальныепутешествияпоархитектурнымпамятникам,вотечественные 

художественныемузеиизарубежныехудожественныемузеи(галереи)наосновеустановоки квестов, 

предложенных учителем; 

соблюдатьправилаинформационнойбезопасностиприработевИнтернете. 

Уобучающегосябудут сформированыуменияобщениякакчастькоммуникативных универсальных 

учебных действий: 

пониматьискусствовкачествеособогоязыкаобщения-межличностного(автор-зритель), между 

поколениями, между народами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, 

сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно отстаивая 

свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

находитьобщеерешениеиразрешать конфликтынаосновеобщихпозицийиучётаинтересов в процессе 

совместной художественной деятельности; 

демонстрироватьиобъяснятьрезультатысвоеготворческого,художественногоили 

исследовательского опыта; 

анализироватьпроизведениядетскогохудожественноготворчестваспозицийихсодержанияив 

соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

признаватьсвоёичужоеправонаошибку,развиватьсвоиспособностисопереживать,понимать 
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намеренияипереживаниясвои идругихлюдей; 
взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель совместной 

деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять поручения, 

подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего результата. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

внимательноотноситьсяивыполнятьучебныезадачи,поставленныеучителем; 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

1 порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 

соотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществлятьконтрольсвоей деятельности в 

процессе достижения результата. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль«Графика». 

Осваиватьнавыкиприменениясвойствпростыхграфическихматериаловвсамостоятельной 

творческой работе в условиях урока. 

Приобретатьпервичныйопытвсозданииграфическогорисунканаосновезнакомствасо средствами 

изобразительного языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и 

геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

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

Учитьсяанализироватьсоотношенияпропорций,визуальносравниватьпространственные величины. 

Приобретатьпервичныезнанияинавыкикомпозиционногорасположенияизображенияналисте. 

Выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения соответствующих 

задач рисунка. 

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

художественной деятельности. 

Обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позиций соответствия 

их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке содержания и графических 

средств его выражения (в рамках программного материала). 

Модуль«Живопись». 

Осваивать навыки работы красками «гуашь»в условиях урока. 

Иметь представление о трех основных цветах; обсуждать и называть ассоциативные 

представления, которые рождает каждый цвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и формулировать своё мнение с использованием 

опыта жизненных ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок и 

получения нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с использованием зрительных впечатлений, 

организованную педагогом. 

Модуль«Скульптура». 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных объёмных 

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

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о целостной 

форме в объёмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики - создания объёмных форм из бумаги путём 

её складывания, надрезания, закручивания. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 

Рассматриватьиэстетическихарактеризоватьразличныепримеры узоров 

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

ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства. 
 

Различатьвидыорнаментовпоизобразительныммотивам:растительные,геометрические, 
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анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 
Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции (стилизованной: 

декоративный цветок или птица). 

Приобретатьз нания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных художественных 

промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с учётом местных 

промыслов) и опыт практической художественной деятельности по мотивам игрушки 

выбранного промысла. 

Иметьопытисоответствующиевозрастунавыкиподготовкииоформленияобщегопраздника. 

Модуль «Архитектура». 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по фотографиям в 

условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и составные части 

рассматриваемых зданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых геометрических 

тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме коллективной 

игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные навыки 

анализа его строения. 

Модуль«Восприятие произведений искусства». 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их содержания и 

сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также соответствия учебной 

задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных впечатлений с 

учётом учебных задач и визуальной установки учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в 

зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архитектурных 

построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, понимать 

значения зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт восприятия картин со 

сказочным сюжетом (В.М. Васнецова и других художников по выбору учителя), а также 

произведений с ярко выраженным эмоциональным настроением (например, натюрморты В. Ван 

Гога или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественныхиллюстраций в детскихкнигах и отношения 

к ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль«Азбука цифровойграфики». 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного 

наблюдения природы. 

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

насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результатыпо 

отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль«Графика». 

Осваиватьособенностии приёмыработыновымиграфическими художественнымиматериалами; 

осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких графических материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу наложения линии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения как 

необходимой композиционной основы выражения содержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать умения 

соотноситьпропорцииврисункахптици животных(с использованиемзрительскихвпечатлений и 

анализа). 

Приобретатьумениевестирисунокснатуры,видетьпропорцииобъекта,расположениеегов 
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пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы ведения рисунка, осваивая 

навык штриховки. 

Модуль«Живопись». 

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и прозрачное 

нанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, навыки создания 

выразительной фактуры и кроющие качества гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы прозрачной 

краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков составного 

цвета. 

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных красок с 

белой и чёрной (для изменения их тона). 

Иметь представление о делении цветов на тёплые и холодные; различать и сравнивать тёплые и 

холодные оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; цвет 

мягкий, «глухой» и мрачный и другие 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (например, туман, 

грозу) на основе изменения тонального звучания цвета, приобретать опыт передачи разного 

цветового состояния моря. 

Уметь выразить в изображении сказочных персонажей их характер (герои сказок добрые и злые, 

нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными средствами удалось 

показать характер сказочных персонажей. 

Модуль«Скульптура». 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных промыслов; 

освоить приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранного промысла; 

выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традиций выбранного 

промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с 

учётом местных промыслов). 

Иметь представление об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных 

сторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепной формы и 

разного характера движения этой формы (изображения зверушки). 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в природе, 

воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления - узоры (например, капли, снежинки, паутинки, 

роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев) - с рукотворными произведениями 

декоративного искусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и другие). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки на 

основе природных мотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, созданных по 

мотивам народного художественного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, 

каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов в 

художественные изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах иллюстраций к 

народным сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, И.Я. Билибина), когда 

украшения не только соответствуют народным традициям, но и выражают характер персонажа; 

учиться понимать, что украшения человека рассказывают о нём, выявляют особенности его 

характера, его представления о красоте. 

Приобретатьопытвыполнениякраскамирисунковукрашенийнародныхбылинныхперсонажей. 

Модуль «Архитектура». 

Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного декорирования 

предметов из бумаги. 
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Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного макета 

сказочного города или детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по фотографиям в 

условиях урока), указывая составные части и их пропорциональные соотношения. 

Осваиватьпониманиеобразаздания,тоестьегоэмоциональноговоздействия. 

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков сказочных героевв 

иллюстрациях известных художников детской книги, развивая фантазию и внимание к 

архитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру героев 

литературных и народных сказок. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения в них 

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

художественной выразительности, а также ответа на поставленную учебную задачу.  

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а также 

потребность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произведений 

декоративногоискусства иихорнаментальнойорганизации(например,кружево,шитьё,резьбаи 

роспись по дереву и ткани, чеканка). 

Приобретатьопытвосприятия,эстетическогоанализапроизведенийотечественныххудожников- 

пейзажистов (И.И. Левитана, И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, Н.П. Крымова и других по 

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

повыбору учителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи 

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

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

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников И.И. Левитана, И.И. 

Шишкина, И.К. Айвазовского, В.М. Васнецова, В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина (и других по 

выбору учителя). 

Модуль«Азбука цифровойграфики». 

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе Paint (или 

другом графическом редакторе). 

Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур в программе Paint, а 

также построения из них простых рисунков или орнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники - карандаш, 

кисточка, ластик, заливка и другие - и создавать простые рисунки или композиции (например, 

образ дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение объекта в 

кадре, масштаб, доминанта. Участвовать в обсуждении композиционного построения кадра в 

фотографии. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль«Графика». 
Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, 

многообразии форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов. 

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

соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок прописной буквицы, создание 

иллюстраций, размещение текста и иллюстраций на развороте. 

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

художника над шрифтовой композицией. 

Создавать практическую творческую работу - поздравительную открытку, совмещая в ней 

шрифт и изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять творческую композицию - 

эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму. 
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Узнаватьосновныепропорциилицачеловека,взаимноерасположениечастей лица. 

Приобретатьопытрисованияпортрета (лица) человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для карнавала или 

спектакля). 

Модуль«Живопись». 

Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению натуры или 

по представлению. 

Рассматривать,эстетически анализироватьсюжети композицию,эмоциональное настроение в 

натюрмортах известных отечественных художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы - натюрморта с ярко 

выраженнымнастроением или «натюрморта-автопортрета». 

Изображатькраскамипортретчеловекасиспользованиемнатурыилипредставлению. 

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. 

Приобрестипредставлениеодеятельностихудожникав театре. 

Создатькраскамиэскиззанавесаилиэскиздекорацийквыбранномусюжету. 

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

Выполнить тематическую композицию«Праздник вгороде» на основе наблюдений, попамяти и 

по представлению. 

Модуль«Скульптура». 

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной 

сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору учителя). 

Учитьсясоздаватьигрушкуизподручногонехудожественногоматериалапутёмдобавленияк ней 

необходимых деталей и для «одушевления образа». 

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

рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Узнаватьосозданииглинянойидеревяннойпосуды:народныехудожественныепромыслыГжель и 

Хохлома. 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду Гжели и 

Хохломы;осваиватьпростыекистевыеприёмы,свойственныеэтимпромыслам;выполнитьэскизы 

орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного художественного промысла). 

Узнаватьосетчатыхвидахорнаментовиихприменении,например,вросписитканей,стен, 

уметьрассуждатьсиспользованиемзрительногоматериалаовидахсимметриивсетчатоморнаменте. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов  и трафаретов. 

Получить опыт созданиякомпозиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза росписи женского 

платка). 

Модуль«Архитектура». 

Выполнитьзарисовкиилитворческиерисункипопамятиипопредставлениюнатемуисторических 

памятников или архитектурных достопримечательностей своего города. 

Создатьэскизмакетапарковогопространстваилиучаствоватьвколлективнойработепо созданию 

такого макета. 

Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы разнообразных 

малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное средство. 

Выполнитьтворческийрисунок-создатьобразсвоегогородаилиселаилиучаствоватьв коллективной 

работе по созданию образа своего города или села (в виде коллажа). 

Модуль«Восприяти произведений искусства». 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически относиться 

к иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, получая различную 

визуально-образную информацию; знать имена нескольких художников детской книги. 

Рассматриватьианализироватьархитектурныепостройкисвоегогорода(села),характерные 
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особенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре здания и обсуждать их 

архитектурные особенности, приобретать представления, аналитический и эмоциональный опыт 

восприятия наиболее известных памятников архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для 

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

обсуждать увиденные памятники. 

Объяснять назначение основных видов пространственных искусств: изобразительных видов 

искусства - живописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, декоративно-прикладных 

видов искусства, а также деятельности художника в кино, в театре, на празднике. 

Называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, определяемые предметом 

изображения. 

Иметь представление об именах крупнейших отечественных художников- пейзажистов: И.И. 

Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, И.К. Айвазовского и других (по 

выбору учителя), приобретать представления об их произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, участвовать в 

исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных путешествий. 

иметь представление об именах крупнейших отечественных портретистов: В.И. Сурикова, И.Е. 

Репина, В.А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать представления об их 

произведениях. 

Понимать значения музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены их 

коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, 

ГосударственныйРусскиймузей, Государственныймузей изобразительныхискусств имениА.С. 

Пушкина. 

Иметь представление о замечательных художественных музеях России, о коллекциях своих 

региональных музеев. 

Модуль«Азбука цифровойграфики». 

Осваивать приёмыработы в графическом редактореслиниями, 

геометрическими фигурами, инструментами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, например: 

исследования свойств ритма и построения ритмических композиций, составления орнаментов 

путём различных повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), экспериментируя 

на свойствах симметрии; создание паттернов. 

Осваивать с помощьюсозданиясхемы лица человека его конструкцию и пропорции;осваивать с 

помощью графического редактора схематическое изменение мимики лица. 

Осваивать приёмысоединенияшрифта и векторного изображенияпри 

создании, например, поздравительных открыток, афиши. 

Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью компьютернойпрограммы 

Picture Manager (или другой): изменение яркости, контраста и насыщенности цвета, обрезка 

изображения, поворот, отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и, возможно, 

знаменитые зарубежные художественные музеи на основе установок и квестов, предложенных 

учителем. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль«Графика». 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей практической 

творческой деятельности. Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные 

отношения отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания в своих рисунках.  

Приобретатьпредставлениео традиционныходеждахразныхнародови представлениео красоте 

человека в разных культурах, применять эти знания в изображении персонажей сказаний и 

легенд или просто представителей народов разных культур. 

Создаватьзарисовкипамятниковотечественнойимировойархитектуры. 

Модуль «Живопись». 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж гор, пейзаж 

степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы). 
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Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать образ 

женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого человека, 

детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из выбранной 

культурной эпохи). 

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

Приобретатьопытсозданиякомпозициинатему«Древнерусский город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно 

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

праздника и традиционных праздников у разных народов), в которых выражается обобщённый 

образ национальной культуры. 

Модуль«Скульптура». 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в коллективной 

разработке проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется после освоения 

собранного материала о мемориальных комплексах, существующих в нашей стране). 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 

Исследовать и создавать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных народов 

или исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов), показать в рисунках 

традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении предметов быта у 

разных народов, в разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные мотивы и 

символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, вышивке, 

декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских уборов, 

особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения костюма мужчиныс 

родом его занятий и положением в обществе. 

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

одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль«Архитектура». 

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об их связи с 

окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы - традиционного деревянного жилого дома - и надворных 

построек, строить из бумаги или изображать конструкцию избы, понимать и уметь объяснять 

тесную связь декора (украшений) избы с функциональным значением тех же деталей: единство 

красоты и пользы. Иметь представления о конструктивных особенностях переносного жилища - 

юрты. 

Уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания каменного древнерусского 

храма, иметь представление о наиболее значительных древнерусских соборах и их 

местонахождении, о красоте и конструктивных особенностях памятников русского деревянного 

зодчества. Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его 

архитектурном устройстве и жизни в нём людей. Иметь представление об основных 

конструктивных чертах древнегреческого храма, уметь его изображать, иметь общее, целостное 

образное представление о древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, характерных для 

разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, буддийская пагода, 

мусульманская мечеть, уметь изображать их. 

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

архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой культуры. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций русской 

отечественной культуры (произведения В.М. Васнецова, А.М. Васнецова, Б.М. Кустодиева, В.И. 

Сурикова, К.А. Коровина, А.Г. Венецианова, А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина и других по 

выбору учителя). 

Иметьобразныепредставленияокаменномдревнерусскомзодчестве(МосковскийКремль, 
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Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом местных 

архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского деревянного 

зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи). 

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

на Нерли. 

Называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И.П. 

Мартоса в Москве. 

Различать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и объяснять их 

особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в 

Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, «Воин- 

освободитель» в берлинском Трептов-парке, Пискарёвский мемориал в Санкт-Петербурге и 

другие по выбору учителя), иметь представление о правилах поведения при посещении 

мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в 

культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе Древнего Востока, 

уметь обсуждать эти произведения. 

Различатьобщийвидипредставлятьосновныекомпонентыконструкцииготических (романских) 

соборов,иметьпредставлениеобособенностяхархитектурногоустройствамусульманских мечетей, 

иметь представление об архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды. 

Приводитьпримерыпроизведенийвеликихевропейскиххудожников:ЛеонардодаВинчи, Рафаэля, 

Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

Модуль«Азбука цифровойграфики». 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических изображений и 

их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии горизонта и точки схода, 

перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрическихфигурконструкциютрадиционногокрестьянскогодеревянногодома(избы)и 

различные варианты его устройства. 

Использоватьпоисковую систему длязнакомствасразнымивидамидеревянногодоманаоснове избы и 

традициями и её украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с помощью 

инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе разнообразные модели 

юрты, её украшения, внешний и внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный 

соборсзакомарами,сосводами-нефами,главой,куполом,готическийилироманскийсобор, пагода, 

мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью геометрических 

фигур илиналинейнойоснове;изобразитьразличныефазыдвижения,двигаячастифигуры (при 

соответствующихтехнических условиях создать анимацию схематического движения человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном редакторе 

GIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам изучаемого 

материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на основе собственных 

фотографий и фотографий своих рисунков, выполнять шрифтовые надписи наиболее важных 

определений, названий, положений, которые 

надопомнитьизнать. 

Совершатьвиртуальныетематическиепутешествияпохудожественныммузеяммира. 

 

 Федеральнаярабочаяпрограммапоучебному предмету «Музыка». 

 

Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Музыка»(предметнаяобласть 

«Искусство») (далее соответственно - программа по музыке, музыка) включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по музыке. 
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Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения музыки, место в структуре 

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

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для изучения 

на уровне начального общего образования. Содержание обучения завершается перечнем 

универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных и регулятивных),которые 

возможно формировать средствами музыки с учётом возрастных особенностей обучающихся на 

уровне начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по музыке включают личностные, 

метапредметные и предметные результаты за весь период обучения на уровне начальногообщего 

образования. Предметные результаты, формируемые в ходе изучения музыки, сгруппированы по 

учебным модулям. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по музыке разработана с целью оказания методической помощи учителю музыки в 

создании рабочей программы по учебному предмету. 

Программапомузыке позволитучителю: 

реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к формированию 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС 

НОО; определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного 

предмета по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО, а также на основе планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленных в федеральной рабочей программе воспитания; 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного 

региона, образовательной организации, класса. 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным способом 

коммуникации особенно важна музыка для становления личности обучающегося - как способ, 

форма и опыт самовыражения и естественного радостного мировосприятия. 

В течение периода начального общего образования необходимо заложить основы будущей 

музыкальной культуры личности, сформировать представления о многообразии проявлений 

музыкального искусства в жизни современного человека и общества. В содержании программы 

по музыке представлены различные пласты музыкального искусства: фольклор, классическая, 

современная музыка, в том числе наиболее достойные образцы массовой музыкальной культуры 

(джаз, эстрада, музыка кино и другие). Наиболее эффективной формой освоения музыкального 

искусства является практическое музицирование - пение, игра на доступных музыкальных 

инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе активной музыкальной 

деятельности происходит постепенное освоение элементов музыкального языка, понимание 

основных жанровых особенностей, принципов и форм развития музыки. 

Программа по музыке предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством 

явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий 

композиторов и исполнителей, специальной терминологии). Программа по музыке формирует 

эстетические потребности, проживание и осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, 

отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себе музыка. 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем произведения 

является уникальным психологическим механизмом для формирования мировоззрения 

обучающегося опосредованным недирективным путём. Ключевым моментом при составлении 

программы по музыке является отбор репертуара, который должен сочетать в себе такие 

качества, как доступность, высокий художественный уровень, соответствие системе 

традиционных российских ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений программы по музыке является развитие 

эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и 

художественного исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, рефлексивная 

установка личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий в программе по музыке принадлежит игровым 

формам деятельности, которые рассматриваются как широкий спектр конкретных приёмов и 

методов,внутреннеприсущихсамомуискусству-оттрадиционныхфольклорныхигри 
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театрализованных представлений к звуковым импровизациям, направленным на освоение 

жанровых особенностей, элементов музыкального языка, композиционных принципов. 

Основная цель программы по музыке - воспитание музыкальной культуры как части общей 

духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и 

воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического 

комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия 

(постижение мира через переживание, самовыражение через творчество, духовно-нравственное 

становление, воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека через опыт 

сотворчества и сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим 

направлениям: 

становление системы ценностей, обучающихся в единстве эмоциональной и познавательной 

сферы; 

развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значениямузыкального 

искусства как универсального языка общения, художественного отражения многообразия жизни; 

формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к 

музицированию. 

Важнейшие задачи обучения музыке на уровне начального общего образования: 

формированиеэмоционально-ценностнойотзывчивостинапрекрасноевжизниивискусстве; 

формированиепозитивноговзгляданаокружающиймир,гармонизациявзаимодействияс природой, 

обществом, самим собой через доступные формы музицирования; 

формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов, приобщение к 

традиционным российским духовно-нравственным ценностям через собственный внутренний 

опыт эмоционального переживания; 

развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и регулятивными 

универсальными учебными действиями, развитие ассоциативного мышления и продуктивного 

воображения; 

овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического 

музицирования, введение обучающегося в искусство через разнообразие видов музыкальной 

деятельности, в том числе: слушание (воспитание грамотного слушателя), исполнение (пение, 

игра на музыкальных инструментах); сочинение (элементы импровизации, композиции, 

аранжировки); музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное 

моделирование), исследовательские и творческие проекты; 

изучениезакономерностеймузыкального искусства:интонационная ижанровая природамузыки, 

основные выразительные средства, элементы музыкального языка; 

воспитание уважения к культурному наследию России, присвоение интонационно-образного 

строя отечественной музыкальной культуры; 

расширениекругозора,воспитаниелюбознательности,интересакмузыкальнойкультуреРоссии, ее 

регионов, этнических групп, малой родины, а также к музыкальной культуре других стран, 

культур, времён и народов. 

Программа по музыке составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала и допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам 

компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания. 

Содержаниеучебногопредметаструктурнопредставленовосемьюмодулями (тематическими 

линиями): инвариантные: 

модуль№1«НароднаямузыкаРоссии»;модуль№2«Классическаямузыка»;модуль№3 

«Музыкавжизничеловека»вариативные: 

модуль№4«Музыканародовмира»; 

модуль № 5 «Духовная музыка»; 

модуль№6«Музыкатеатраикино»; 

модуль№7«Современнаямузыкальнаякультура»; 

модуль № 8 «Музыкальная грамота» 

Каждыймодульсостоитизнесколькихтематическихблоков.Модульныйпринципдопускает 
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перестановку блоков, перераспределение количества учебных часов между блоками. 

Вариативнаякомпоновкатематическихблоковпозволяетсущественнорасширитьформыивиды 

деятельностизасчётвнеурочныхивнеклассныхмероприятий-посещенийтеатров,музеев, 

концертныхзалов,работынадисследовательскими итворческимипроектами.В такомслучае 

количествочасов,отводимыхнаизучениеданнойтемы,увеличиваетсязасчётвнеурочнойдеятельност

и в рамках часов, предусмотренных эстетическим направлением плана внеурочной деятельности 

образовательной организации. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения музыки - 135 часов: в 1 классе - 33 часа (1 

час в неделю), во 2 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 4 

классе - 34 часа (1 час в неделю). 

При разработке рабочей программы по музыке образовательная организация вправе 

использоватьвозможностисетевоговзаимодействия,втомчислесорганизациямисистемы 

дополнительного образования детей, учреждениями культуры, организациями культурно- 

досуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы). 

Освоение программы по музыке предполагает активную социокультурную деятельность 

обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, театрализованных 

действиях, в том числе основанных на межпредметных связях с такими учебными предметами, 

как «Изобразительное искусство», «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы 

религиозной культуры и светской этики», «Иностранный язык» и другие. 

Содержаниеобучениямузыкенауровненачальногообщегообразования. 

Инвариантные модули: 

Модуль№1«Народная музыка России». 

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания национальной и 

гражданской идентичности, а также принцип «вхождения в музыку от родного порога» 

предполагают, что отправной точкой для освоения всего богатства и разнообразия музыки 

должна быть музыкальная культура родного края, своего народа, других народов нашей страны. 

Необходимо обеспечить глубокое и содержательное освоение основ традиционного фольклора, 

отталкиваясь в первую очередь от материнского и детского фольклора, календарных обрядов и 

праздников. Особое внимание необходимо уделить подлинному, аутентичному звучанию 

народной музыки, научить детей отличать настоящую народную музыку от эстрадных шоу- 

программ, эксплуатирующих фольклорный колорит. 

Край, вкотором ты живёшь. 

Содержание:музыкальныетрадициималойРодины.Песни,обряды,музыкальныеинструменты. 

Виды деятельности обучающихся: 

разучивание, исполнение образцов традиционного фольклора своей местности, песен, 

посвящённых своей малой родине, песен композиторов-земляков; 

диалог с учителем о музыкальных традициях своего родного края; 

вариативно: просмотр видеофильма о культуре родного края; посещение краеведческого музея; 

посещение этнографического спектакля, концерта. 

Русский фольклор. 

Содержание: русские народные песни (трудовые, хороводные). Детский фольклор (игровые, 

заклички, потешки, считалки, прибаутки). 

Виды деятельности обучающихся: 

разучивание,исполнениерусскихнародныхпесенразныхжанров;участиевколлективной 

традиционной музыкальной игре (по выбору учителя могут быть освоены игры «Бояре», 

«Плетень»,«Бабка-ёжка»,«Заинька»идругие); 

сочинение мелодий, вокальная импровизация на основе текстов игрового детского фольклора; 

вариативно:ритмическаяимпровизация,исполнениеаккомпанементанапростыхударных (ложки) и 

духовых (свирель) инструментах к изученным народным песням; 

Русские народные музыкальные инструменты. 

Содержание: народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, 

ложки). Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии. Виды деятельности обучающихся: 

знакомствосвнешнимвидом,особенностямиисполненияизвучаниярусскихнародных инструментов; 
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определение на слух тембров инструментов; классификация на группы духовых, ударных, 

струнных;музыкальнаявикторинаназнаниетембровнародныхинструментов;двигательная игра - 

импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах; 

слушаниефортепианныхпьескомпозиторов,исполнениепесен,вкоторыхприсутствуют звуко  

изобразительные элементы, подражание голосам народных инструментов; 

вариативно: просмотр видеофильма о русских музыкальных инструментах; посещение 

музыкального или краеведческого музея; освоение простейших навыков 

игрынасвирели,ложках. 

Сказки,мифыи легенды. 

Содержание:народныесказители.Русскиенародныесказания,былины.Сказкиилегендыо музыке и 

музыкантах. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосманеройоказывания нараспев; 

слушаниесказок,былин,эпическихсказаний,рассказываемыхнараспев; 

винструментальноймузыкеопределениенаслухмузыкальныхинтонацийречитативного характера; 

создание иллюстраций к прослушанным музыкальным и литературным произведениям; 

вариативно: знакомство с эпосом народов России (по выбору учителя: отдельные сказания 

илипримерыизэпосанародовРоссии,например,якутскогоОлонхо,карело-финскойКалевалы, 

калмыцкогоДжангара,Нартскогоэпоса);просмотрфильмов,мультфильмов,созданныхнаосновебыли

н,сказаний;речитативнаяимпровизация-чтениенараспевфрагментасказки, былины. 

Жанрымузыкального фольклора. 

Содержание:фольклорныежанры,общиедлявсехнародов:лирические,трудовые,колыбельные песни, 

танцы и пляски. Традиционные музыкальные инструменты. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

различениенаслухконтрастныхпохарактеруфольклорныхжанров:колыбельная,трудовая, 

лирическая, плясовая; 

определение,характеристикатипичныхэлементовмузыкальногоязыка(темп,ритм,мелодия, 

динамика), состава исполнителей; 

определениетембрамузыкальныхинструментов,отнесениекоднойизгрупп(духовые,ударные, 

струнные); 

разучивание,исполнениепесенразныхжанров,относящихсякфольклоруразныхнародовРоссийской 

Федерации; 

импровизации,сочинениекнимритмическихаккомпанементов(звучащими 

жестами, на ударных инструментах); 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах (свирель) мелодий народных 

песен, прослеживание мелодии по нотной записи. 

Народныепраздники. 

Содержание: обряды, игры, хороводы, праздничная символика - на примере одного или 

нескольких народных праздников (по выбору учителя внимание обучающихся может быть 

сосредоточено на русских традиционных народных праздниках (Рождество, Осенины, 

Масленица, Троица) и (или) праздниках других народов России (Сабантуй, Байрам, Навруз, 

Ысыах). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с праздничными обычаями, обрядами, бытовавшими ранее и сохранившимися 

сегодня у различных народностей Российской Федерации; 

разучивание песен, реконструкция фрагмента обряда, участие в коллективной традиционной 

игре (по выбору учителя могут быть освоены традиционные игры территориально близких или, 

наоборот, далёких регионов Российской Федерации); 

вариативно: просмотр фильма (мультфильма), рассказывающего о символике фольклорного 

праздника; 

посещениетеатра,театрализованногопредставления; 

участиевнародныхгуляньяхнаулицахродногогорода, посёлка. 
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Первыеартисты,народныйтеатр. 
Содержание:скоморохи.Ярмарочныйбалаган.Вертеп. Виды 

деятельности обучающихся: 

чтениеучебных,справочныхтекстовпотеме; 

диалог с учителем; 

разучивание,исполнениескоморошин; 

вариативно:просмотрфильма(мультфильма),фрагментамузыкальногоспектакля;творческий проект 

- театрализованная постановка. 

ФольклорнародовРоссии. 

Содержание: музыкальные традиции, особенности народной музыки республик Российской 

Федерации (по выбору учителя может быть представлена культура 2-3 регионов Российской 

Федерации. Особое внимание следует уделить как наиболее распространённым чертам, так и 

уникальным самобытным явлениям, например: тувинское горловое пение, кавказская лезгинка, 

якутскийварган,пентатонныеладывмузыкереспубликПоволжья,Сибири).Жанры,интонации, 

музыкальные инструменты, музыканты-исполнители. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с особенностями музыкального фольклора различных народностей Российской 

Федерации; 

определение характерных черт, характеристика типичных элементов музыкального языка (ритм, 

лад, интонации); 

разучивание песен, танцев, импровизация ритмических аккомпанементов на ударных 

инструментах; 

вариативно: исполнение на доступных клавишных или духовых инструментах (свирель)мелодий 

народных песен, прослеживание мелодии по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые музыкальному 

творчеству народов России. 

Фольклорвтворчествепрофессиональныхмузыкантов.Содержание:собирателифольклора. 

Народные мелодии в обработке композиторов. Народные жанры, интонации как основа для 

композиторского творчества. 

Видыдеятельностиобучающихся:диалогсучителемозначениифольклористики;чтение учебных, 

популярных текстов о собирателях фольклора; слушание музыки, созданной композиторами на 

основе народных жанров и интонаций; 

определение приёмов обработки, развития народных мелодий; разучивание, исполнение 

народныхпесенвкомпозиторскойобработке;сравнениезвучанияоднихитехжемелодийв народном 

и композиторском 

варианте; 

обсуждение аргументированных оценочных суждений на основе сравнения; вариативно: 

аналогиисизобразительнымискусством-сравнениефотографийподлинныхобразцовнародных 

промыслов (гжель, хохлома, Городецкая роспись) с творчеством современных художников, 

модельеров, дизайнеров, работающих в соответствующих техниках росписи. 

Модуль№2«Классическаямузыка». 

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музыкальной классики 

составляют золотой фонд музыкальной культуры. Проверенные временем образцы камерных и 

симфонических сочинений позволяют раскрыть перед обучающимися богатую палитру мыслейи 

чувств, воплощённую в звуках музыкальным гением великих композиторов, воспитывать их 

музыкальный вкус на подлинно художественных произведениях. 

Композитор-исполнитель- слушатель. 

Содержание: композитор, исполнитель, особенности их деятельности, творчества. Умение 

слушать музыку. Концерт, концертный зал. Правила поведения в концертном зале. 

Виды деятельности обучающихся: просмотр видеозаписи 

концерта;слушаниемузыки,рассматриваниеиллюстраций; 

диалог с учителем по теме занятия; 

«Я- исполнитель»(игра- имитацияисполнительскихдвижений); 

игра«Я-композитор»(сочинениенебольшихпопевок,мелодическихфраз); 
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освоениеправилповедениянаконцерте; 
вариативно: «Как на концерте» - выступление учителя или одноклассника, обучающегося в 

музыкальной школе, с исполнением краткого музыкального произведения; посещение концерта 

классической музыки. 

Композиторы- детям. 

Содержание: детская музыка П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, Д.Б. Кабалевского и других 

композиторов. Понятие жанра. Песня, танец, марш. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушание музыки, определение основного характера, музыкально-выразительных средств, 

использованныхкомпозитором;подборэпитетов,иллюстрацийкмузыке;определениежанра; 

музыкальная викторина; 

вариативно:вокализация,исполнениемелодийинструментальныхпьессословами;разучивание, 

исполнение песен; сочинение ритмических аккомпанементов (с помощью звучащих жестов или 

ударных и шумовых инструментов) к пьесам маршевого и танцевального характера. 

Оркестр. 

Содержание:оркестр-большойколлективмузыкантов.Дирижёр,партитура,репетиция.Жанр 

концерта - музыкальное соревнование солиста с оркестром. 

Видыдеятельностиобучающихся:слушаниемузыкивисполненииоркестра;просмотр видеозаписи; 

диалог с учителем о роли дирижёра; 

«Я - дирижёр» - игра-имитация дирижёрских жестов во время звучания музыки; 

разучиваниеиисполнениепесенсоответствующейтематики;вариативно:знакомствос 

принципомрасположенияпартийвпартитуре;работапогруппам-сочинениесвоеговарианта 

ритмической партитуры. 

Музыкальныеинструменты.Фортепиано. 

Содержание:рояльипианино,историяизобретенияфортепиано,«секрет»названияинструмента 

(форте + пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, синтезатор). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосмногообразиемкрасок фортепиано; 

слушаниефортепианныхпьесвисполненииизвестныхпианистов; 

«Я-пианист»-игра-имитацияисполнительскихдвиженийво время 

звучаниямузыки; 

слушаниедетскихпьеснафортепиано висполнении учителя; 

демонстрация возможностей инструмента (исполнение одной и той же пьесы тихо и громко, в 

разных регистрах, разными штрихами); 

вариативно: посещение концерта фортепианной музыки; разбираем инструмент - наглядная 

демонстрация внутреннего устройства акустического пианино; «Паспорт инструмента» - 

исследовательская работа, предполагающая подсчёт параметров (высота, ширина, количество 

клавиш, педалей). 

Музыкальныеинструменты.Флейта. 

Содержание: предки современной флейты, легенда о нимфе Сиринкс, музыка для флейты соло, 

флейты в сопровождении фортепиано, оркестра (например, «Шутка» И.С. Баха, «Мелодия» из 

оперы «Орфей и Эвридика» К.В. Глюка, «Сиринкс» К. Дебюсси). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с внешним видом, устройством и тембрами классических музыкальных 

инструментов; 

слушание музыкальных фрагментов в исполнении известных музыкантов- инструменталистов; 

чтениеучебныхтекстов,сказокилегенд,рассказывающихомузыкальныхинструментах, истории их 

появления. 

Музыкальныеинструменты.Скрипка,виолончель. 

Содержание:певучестьтембровструнныхсмычковыхинструментов, 

композиторы, сочинявшие скрипичную музыку, знаменитые исполнители, мастера, 

изготавливавшие инструменты. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

игра-имитацияисполнительскихдвиженийвовремя звучаниямузыки; 
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музыкальная викторина на знание конкретных произведений и их авторов, определения тембров 

звучащих инструментов; 

разучивание,исполнениепесен,посвящённыхмузыкальныминструментам; 

вариативно:посещениеконцертаинструментальноймузыки;«Паспорт 

инструмента» - исследовательская работа, предполагающая описание внешнего вида и 

особенностей звучания инструмента, способов игры на нём. 

Вокальнаямузыка. 

Содержание: человеческий голос - самый совершенный инструмент, бережное отношение к 

своемуголосу,известныепевцы,жанрывокальноймузыки:песни,вокализы,романсы,ариииз опер. 

Кантата. Песня, романс, вокализ, кант. Виды деятельности обучающихся: 

определениенаслух типовчеловеческихголосов(детские,мужские,женские),тембровголосов 

профессиональных вокалистов; знакомство с жанрами вокальной музыки; слушание вокальных 

произведений композиторов-классиков; освоение комплекса дыхательных, артикуляционных 

упражнений; вокальные упражнения на развитие гибкости голоса, расширения его диапазона; 

проблемная ситуация: что значит красивое пение; 

музыкальная викторина на знание вокальных музыкальных произведений и их авторов; 

разучивание,исполнениевокальныхпроизведенийкомпозиторов-классиков;вариативно: посещение 

концерта вокальной музыки; школьный конкурс юных вокалистов. 

Инструментальнаямузыка. 

Содержание:жанрыкамернойинструментальноймузыки:этюд,пьеса.Альбом.Цикл.Сюита. Соната. 

Квартет. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосжанрамикамернойинструментальноймузыки;слушание 

произведений композиторов-классиков; определение комплекса 

выразительных средств; описание своего впечатления от восприятия; 

музыкальная викторина; 

вариативно:посещениеконцертаинструментальноймузыки;составление 

словаря музыкальных жанров. 

Программнаямузыка. 

Содержание:программноеназвание,известныйсюжет,литературный эпиграф. 

Видыдеятельностиобучающихся:слушаниепроизведений программной 

музыки; 

обсуждение музыкального образа, музыкальных средств, использованных композитором; 

вариативно: рисование образов программной музыки; сочинение небольших миниатюр 

(вокальные или инструментальные импровизации) по заданной программе. 

Симфоническаямузыка. 

Содержание:симфоническийоркестр,тембры,группыинструментов,симфония,симфоническая 

картина. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с составом симфонического оркестра, группами инструментов; определение на слух 

тембровинструментовсимфоническогооркестра;слушаниефрагментовсимфоническоймузыки; 

«дирижирование»оркестром; 

музыкальная викторина; 

вариативно:посещениеконцертасимфоническоймузыки;просмотрфильмаобустройстве оркестра. 

Русскиекомпозиторы-классики. 

Содержание:творчествовыдающихсяотечественныхкомпозиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомствостворчествомвыдающихсякомпозиторов,отдельнымифактамиизихбиографии; 

слушание музыки; 

фрагментывокальных,инструментальных,симфоническихсочинений;кругхарактерных 

образов (картины природы, народной жизни, истории); 

характеристикамузыкальныхобразов,музыкально-выразительныхсредств;наблюдениеза развитием 

музыки; определение жанра, формы; 



 

163 
 

чтение учебных текстов и художественной литературы биографического характера; 

вокализациятеминструментальныхсочинений;разучивание,исполнениедоступныхвокальных 

сочинений; вариативно: посещение концерта; просмотр биографического фильма. 

Европейскиекомпозиторы-классики. 
Содержание:творчествовыдающихсязарубежныхкомпозиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомствостворчествомвыдающихсякомпозиторов,отдельнымифактамиизихбиографии; 

слушание музыки; 

фрагменты вокальных, инструментальных, симфонических сочинений; круг характерных 

образов(картиныприроды,народнойжизни,истории);характеристикамузыкальныхобразов, 

музыкально-выразительных средств; наблюдение за развитием музыки; определение жанра, 

формы; 

чтение учебных текстов и художественной литературы биографического характера; 

вокализациятеминструментальныхсочинений;разучивание,исполнениедоступныхвокальных 

сочинений; вариативно: посещение концерта; просмотр биографического фильма. 

Мастерствоисполнителя. 

Содержание:творчествовыдающихсяисполнителей-певцов,инструменталистов,дирижёров. 

Консерватория, филармония, Конкурс имени П.И. Чайковского. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствостворчествомвыдающихсяисполнителейклассическоймузыки; 

изучениепрограмм,афишконсерватории,филармонии;сравнениенесколькихинтерпретаций одного 

и того же произведения в исполнении разных музыкантов; 

беседа на тему «Композитор - исполнитель - слушатель»; вариативно: 

посещениеконцертаклассическоймузыки;созданиеколлекциизаписей 

любимого исполнителя. 

Модуль№3«Музыка вжизничеловека». 

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного исследования 

обучающимися психологической связи музыкального искусства и внутреннего мира человека. 

Основным результатом его освоения является развитие эмоционального интеллекта 

обучающихся, расширение спектра переживаемых чувств и их оттенков, осознание собственных 

душевных движений, способность к сопереживанию как при восприятии произведений 

искусства, так и в непосредственном общении с другими людьми. Формы бытования музыки, 

типичный комплекс выразительных средств музыкальных жанров выступают как обобщённые 

жизненные ситуации, порождающие различные чувства и настроения. Сверхзадача модуля - 

воспитание чувства прекрасного, пробуждение и развитие эстетических потребностей. 

Красотаивдохновение. 

Содержание: стремление человека к красоте. Особое состояние - вдохновение. Музыка - 

возможность вместе переживать вдохновение, наслаждаться красотой. Музыкальное единство 

людей - хор, хоровод. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

диалогсучителемозначениикрасотыивдохновениявжизничеловека;слушаниемузыки, концентрация 

на её восприятии, своём внутреннем состоянии; 

двигательнаяимпровизацияподмузыкулирическогохарактера«Цветыраспускаютсяпод музыку»; 

выстраиваниехоровогоунисона-вокальногоипсихологического;одновременноевзятиеи снятие 

звука, навыки певческого дыхания по руке 

дирижёра; 

разучивание,исполнениекрасивойпесни; вариативно: 

разучивание хоровода 

Музыкальныепейзажи. 

Содержание: образы природы в музыке, настроение музыкальных пейзажей, чувства человека, 

любующегося природой. Музыка - выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, 

которые трудно передать словами. 

Видыдеятельностиобучающихся: 



 

164 
 

слушание произведений программной музыки, посвящённой образам 

природы;подборэпитетовдляописаниянастроения,характерамузыки;сопоставлениемуз
ыкис 

произведениями изобразительного искусства; двигательная импровизация, пластическое 

интонирование; разучивание, одухотворенное исполнение песен о природе, её красоте; 

вариативно:рисование«услышанных»пейзажейи(или)абстрактнаяживопись-передача настроения 

цветом, точками, линиями; игра-импровизация «Угадай моё настроение». 

Музыкальныепортреты. 

Содержание:музыка,передающаяобразчеловека,егопоходку,движения,характер,манеру речи. 

«Портреты», выраженные в музыкальных интонациях. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушаниепроизведенийвокальной,программнойинструментальноймузыки,посвящённой образам 

людей, сказочных персонажей; 

подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки; сопоставление музыки с 

произведениями изобразительного искусства; двигательная импровизация в образе героя 

музыкального произведения; разучивание, характерное исполнение песни - портретной 

зарисовки;вариативно:рисование,лепкагероямузыкальногопроизведения;игра-импровизация 

«Угадаймойхарактер»;инсценировка-импровизациявжанрекукольного(теневого)театрас помощью 

кукол, силуэтов. 

Какойжепраздникбезмузыки? 

Содержание:музыка,создающаянастроениепраздника.Музыкавцирке,науличномшествии, 

спортивном празднике. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

диалогсучителемозначениимузыки напразднике; 

слушаниепроизведенийторжественного,праздничного характера; 

«дирижирование»фрагментамипроизведений; 

конкурс на лучшего «дирижёра»; 

разучиваниеиисполнениетематическихпесенкближайшемупразднику;проблемнаяситуация: почему 

на праздниках обязательно звучит музыка; вариативно: запись видеооткрытки с музыкальным 

поздравлением; групповые творческие шутливые двигательные импровизации 

«Цирковая труппа». 

Танцы,игрыивеселье. 

Содержание:музыка-игразвуками.Танец-искусствоирадостьдвижения.Примеры популярных 

танцев. 

Видыдеятельностиобучающихся:слушание,исполнениемузыки 

скерцозного характера; разучивание, исполнение танцевальных 

движений; танец-игра; 

рефлексиясобственногоэмоциональногосостоянияпослеучастиявтанцевальныхкомпозициях и 

импровизациях; 

проблемнаяситуация:зачемлюдитанцуют; 

ритмическаяимпровизациявстилеопределённоготанцевальногожанра; 

Музыка на войне, музыка о войне. 

Содержание:военнаятемавмузыкальномискусстве.Военныепесни,марши,интонации,ритмы, 

тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы). Песни Великой 

Отечественной войны - песни Великой Победы. Виды деятельности обучающихся: 

чтениеучебныхихудожественныхтекстов,посвящённыхпеснямВеликойОтечественной войны; 

слушание,исполнениепесенВеликойОтечественнойвойны,знакомствосисториейихсочинения и 

исполнения; 

обсуждение в классе, ответы на вопросы: какие чувства вызывают песни Великой Победы, 

почему? Как музыка, песни помогали российскому народу одержать победу в Великой 

Отечественной войне? 

Главныймузыкальный символ. 

Содержание: гимн России - главный музыкальный символ нашей страны. Традиции исполнения 

Гимна России. Другие гимны. 
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Виды деятельности обучающихся: разучивание, исполнение Гимна Российской 

Федерации; знакомство с историей создания, правилами исполнения; просмотр 

видеозаписейпарада,церемониинагражденияспортсменов;чувствогордости,понятия 

достоинства и чести; 

обсуждениеэтическихвопросов,связанныхсгосударственнымисимволамистраны; 

разучивание, исполнение Гимна своей республики, города, школы. 

Искусствовремени. 

Содержание: музыка - временное искусство. Погружение в поток музыкального звучания. 

Музыкальные образы движения, изменения и развития. Виды деятельности обучающихся: 

слушание, исполнение музыкальных произведений, передающих образ непрерывного движения; 

наблюдениезасвоимителеснымиреакциями(дыхание,пульс,мышечныйтонус)при восприятии 

музыки; 

проблемнаяситуация:какмузыкавоздействуетначеловека;вариативно:программная 

ритмическая или инструментальная импровизация «Поезд», «Космический корабль». 

Модуль № 4 «Музыка народов мира». 

Данныймодульявляетсяпродолжениемидополнениеммодуля«НароднаямузыкаРоссии». 

«Между музыкой моего народа и музыкой других народов нет непереходимых границ» - тезис, 

выдвинутый Д.Б. Кабалевским во второй половине XX века, остаётся по-прежнему актуальным. 

Интонационная и жанровая близость фольклора разных народов. 

Певецсвоего народа. 

Содержание: интонации народной музыки в творчестве зарубежных композиторов - ярких 

представителей национального музыкального стиля своей страны. 

Виды деятельности обучающихся: знакомство с 

творчествомкомпозиторов;сравнениеихсочиненийс 

народной музыкой; 

определение формы, принципа развития фольклорного музыкального материала; 

вокализациянаиболееяркихтеминструментальныхсочинений;разучивание,исполнение 

доступных вокальных сочинений; вариативно: исполнение на клавишных или духовых 

инструментах композиторских мелодий, прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, посвящённые выдающимся композиторам. 

Музыкастранближнего зарубежья 

Содержание: фольклор и музыкальные традиции стран ближнего зарубежья (песни, танцы, 

обычаи, музыкальные инструменты). Музыкальные традиции и праздники, народные 

инструменты и жанры. Славянские музыкальные традиции. Кавказские мелодии и ритмы. 

Композиторы и музыканты-исполнители стран ближнего зарубежья. Близость музыкальной 

культуры этих стран с российскими республиками. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран; определение 

характерных черт, типичных элементов музыкального языка (ритм, лад, интонации); 

знакомствосвнешнимвидом,особенностямиисполненияизвучаниянародныхинструментов; 

определение на слух тембров инструментов; классификация на группы духовых, ударных, 

струнных; музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов; двигательная 

игра - импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах; 

сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов с фольклорными 

элементами народов России; 

разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация ритмических 

аккомпанементов к ним (с помощью звучащих жестов или на ударных инструментах); 

вариативно:исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментахнародныхмелодий, 

прослеживание их по нотной записи; 

творческие,исследовательскиепроекты,школьныефестивали,посвящённыемузыкальной культуре 

народов мира. 

Музыкастрандальнего зарубежья 

Содержание:музыканародовЕвропы.Танцевальныйипесенныйфольклоревропейскихнародов. 

Канон.Странствующиемузыканты.Карнавал.МузыкаИспаниииЛатинскойАмерики. 
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Фламенко. Искусство игры на гитаре, кастаньеты, латиноамериканские ударные инструменты. 

Танцевальные жанры (по выбору учителя могут быть представлены болеро, фанданго, хота, 

танго, самба, румба, ча- ча-ча, сальса, босса-нова и другие). 

СмешениетрадицийикультурвмузыкеСевернойАмерики. 
Музыка Японии и Китая. Древние истоки музыкальной культуры стран Юго- Восточной Азии. 

Императорские церемонии, музыкальные инструменты. Пентатоника. 

МузыкаСреднейАзии.Музыкальныетрадицииипраздники,народныеинструментыисовременные 

исполнители Казахстана, Киргизии, и других стран региона. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран; определение 

характерных черт, типичных элементов музыкального языка (ритм, лад, интонации); 

знакомствосвнешнимвидом,особенностямиисполненияизвучаниянародныхинструментов; 

определение на слух тембров инструментов; классификация на группы духовых, ударных, 

струнных; музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов; двигательная 

игра - импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах; 

сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов с фольклорными 

элементами народов России; 

разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация ритмических 

аккомпанементов к ним (с помощью звучащих жестов или на ударных инструментах); 

вариативно:исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментахнародныхмелодий, 

прослеживание их по нотной записи; 

творческие,исследовательскиепроекты,школьныефестивали,посвящённыемузыкальной культуре 

народов мира. 

Диалогкультур. 

Содержание: образы, интонации фольклора других народов и стран в музыке отечественных и 

иностранныхкомпозиторов (в томчисле образыдругих культур в музыке русских композиторов и 

русские музыкальные цитаты в творчестве зарубежных композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: знакомство с 

творчествомкомпозиторов;сравнениеихсочиненийс 

народной музыкой; 

определениеформы,принципаразвитияфольклорногомузыкальногоматериала; 

вокализация наиболее ярких тем инструментальных сочинений; 

разучивание,исполнениедоступныхвокальных сочинений; 

вариативно:исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментахкомпозиторскихмелодий, 

прослеживание их по нотной записи; 

творческие,исследовательскиепроекты,посвящённыевыдающимся композиторам. 

Модуль№5«Духовнаямузыка» 

Музыкальная культура России на протяжении нескольких столетий была представлена тремя 

главными направлениями - музыкой народной, духовной и светской. В рамках религиозной 

культурыбылисозданыподлинныешедевры музыкальногоискусства.Изучениеданногомодуля 

поддерживает баланс, позволяет в рамках календарно-тематического планирования представить 

обучающимся максимально широкую сферу бытования музыкального искусства. Однако 

знакомство с отдельными произведениями, шедеврами духовной музыки возможно и в рамках 

изучения других модулей. 

Звучаниехрама. 

Содержание: колокола, колокольные звоны (благовест, трезвон и другие), звонарские 

приговорки. Колокольность в музыке русских композиторов. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

обобщениежизненногоопыта,связанногосозвучанием колоколов; 

диалогсучителемотрадицияхизготовленияколоколов,значенииколокольногозвона; 

знакомство с видами колокольных звонов; 

слушание музыки русских композиторов с ярко выраженным изобразительным элементом 

колокольности(повыборуучителямогутзвучатьфрагментыизмузыкальныхпроизведенийМ.П. 

Мусоргского, П.И. Чайковского, М.И. Глинки, С.В. Рахманинова и другие); 
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выявление,обсуждениехарактера,выразительныхсредств,использованныхкомпозитором; 

двигательная импровизация - имитация движений звонаря на колокольне; 

ритмическиеиартикуляционныеупражнениянаосновезвонарских 

приговорок; 

вариативно: просмотр документального фильма о колоколах; сочинение, исполнение на 

фортепиано,синтезатореилиметаллофонахкомпозиции(импровизации),имитирующей 

звучание колоколов. 

Песниверующих. 

Содержание:молитва,хорал,песнопение,духовныйстих.Образыдуховноймузыкив 

творчестве композиторов-классиков. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушание,разучивание,исполнениевокальныхпроизведенийрелигиозногосодержания; 

диалог с учителем о характере музыки, манере исполнения, выразительных средствах; 

знакомствоспроизведениямисветскоймузыки,вкоторыхвоплощенымолитвенныеинтонации, 

используется хоральный склад звучания; 

вариативно:просмотрдокументальногофильмаозначениимолитвы;рисованиепомотивам 

прослушанных музыкальных произведений. 

Инструментальнаямузыкавцеркви. 

Содержание:органиегорольвбогослужении.ТворчествоИ.С.Баха. Виды 

деятельности обучающихся: 

чтение учебных и художественных текстов, посвящённых истории создания, устройству органа, 

егороливкатолическомипротестантскомбогослужении;ответынавопросыучителя;слушание 

органной музыки И.С. Баха; 

описание впечатления от восприятия, характеристика музыкальновыразительных средств; 

игроваяимитацияособенностейигрынаоргане(вовремяслушания);звуковоеисследование- 

исполнение(учителем)насинтезаторезнакомыхмузыкальныхпроизведенийтемброморгана; 

наблюдение за трансформацией музыкального образа; 

вариативно:посещениеконцертаорганноймузыки;рассматривание 

иллюстраций, изображений органа; проблемная ситуация - выдвижение гипотез о принципах 

работы этого музыкального инструмента; просмотр познавательного фильма об органе; 

литературное, художественное творчество на основе музыкальных впечатлений от восприятия 

органной музыки. 

ИскусствоРусскойправославнойцеркви. 

Содержание: музыка в православном храме. Традиции исполнения, жанры (тропарь, стихира, 

величание и другие). Музыка и живопись, посвящённые святым. Образы Христа, Богородицы. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

разучивание, исполнение вокальных произведений религиозной тематики, сравнение церковных 

мелодий и народных песен, мелодий светской музыки; 

прослеживаниеисполняемыхмелодийпонотнойзаписи; 

анализтипамелодического движения,особенностейритма,темпа, динамики; 

сопоставление произведений музыки и живописи, посвящённых святым, Христу, Богородице; 

вариативно:посещениехрама;поисквИнтернетеинформацииоКрещенииРуси,святых,об иконах. 

Религиозныепраздники. 

Содержание: праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка религиозного 

содержания (по выбору: на религиозных праздниках той конфессии, которая наиболеепочитаема 

в данном регионе Российской Федерации. В рамках православной традициивозможно 

рассмотрение традиционных праздников с точки зрения, как религиозной символики, так и 

фольклорных традиций (например: Рождество, Троица, Пасха). Рекомендуется знакомство с 

фрагментами литургической музыки русских композиторов-классиков (С.В. Рахманинов, П.И. 

Чайковский и других композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушаниемузыкальных фрагментов праздничныхбогослужений,определение характера музыки, 

её религиозного содержания; 
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разучивание(сиспользованиемнотноготекста),исполнениедоступных 

вокальных произведений духовной музыки; 

вариативно: просмотр фильма, посвящённого религиозным праздникам; посещение концерта 

духовной музыки; исследовательские проекты, посвящённые музыке религиозных праздников. 

Модуль№6«Музыкатеатраи кино». 

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классическая музыка», может 

стыковаться по ряду произведений с модулями «Современная музыка» (мюзикл), «Музыка в 

жизни человека» (музыкальные портреты). Для данного модуля особенно актуально сочетание 

различных видов урочной и внеурочной деятельности, таких как театрализованные постановки 

силами обучающихся, посещение музыкальных театров, коллективный просмотр фильмов. 

Музыкальная сказканасцене, наэкране. 

Содержание:характерыперсонажей,отражённыевмузыке.Тембрголоса.Соло.Хор,ансамбль. 

Виды деятельности обучающихся: 

видеопросмотрмузыкальнойсказки; 

обсуждение музыкально-выразительных средств, передающих повороты сюжета, характеры 

героев; 

игра-викторина«Угадайпо голосу»; 

разучивание, исполнение отдельных номеров из детской оперы, музыкальной сказки; 

вариативно:постановкадетскоймузыкальнойсказки,спектакльдляродителей;творческийпроект 

«Озвучиваем мультфильм». 

Театроперыи балета. 

Содержание:особенностимузыкальныхспектаклей.Балет.Опера.Солисты,хор,оркестр, дирижёр в 

музыкальном спектакле. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосознаменитымимузыкальными театрами; 

просмотрфрагментовмузыкальныхспектаклейскомментариямиучителя; 

определение особенностей балетного и оперного спектакля; тесты или кроссворды на освоение 

специальныхтерминов;танцевальнаяимпровизацияподмузыкуфрагментабалета;разучивание и 

исполнение доступного фрагмента, обработки песни (хора из оперы); 

«игравдирижёра»-двигательнаяимпровизациявовремяслушанияоркестровогофрагмента 

музыкального спектакля; 

вариативно: посещение спектакля или экскурсия в местный музыкальный театр; виртуальная 

экскурсияпоБольшомутеатру;рисованиепомотиваммузыкальногоспектакля,созданиеафиши. 

Балет. Хореография - искусство танца. 

Содержание: сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. Фрагменты, отдельные 

номера из балетов отечественных композиторов (например, балеты П.И. Чайковского, С.С. 

Прокофьева, А.И. Хачатуряна, В.А. Гаврилина, Р.К. Щедрина). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

просмотри обсуждениевидеозаписей -знакомство с несколькимияркими сольными номерами и 

сценами из балетов русских композиторов; музыкальная викторина на знание балетной музыки; 

вариативно:пропеваниеиисполнениеритмическойпартитуры-аккомпанементакфрагменту балетной 

музыки; посещение балетного спектакля или просмотр фильма-балета; 

Опера.Главныегерои и номераоперногоспектакля. 

Содержание:ария,хор,сцена,увертюра -оркестровое вступление. 

Отдельные номера из опер русских и зарубежных композиторов (по выбору учителя могут быть 

представленыфрагментыизоперН.А.Римского-Корсакова(«Садко»,«СказкаоцареСалтане», 

«Снегурочка»),М.И.Глинки(«РусланиЛюдмила»),К.В.Глюка(«ОрфейиЭвридика»),Дж. Верди и 

других композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся:слушание 

фрагментов опер; 

определениехарактерамузыкисольнойпартии,ролиивыразительныхсредстворкестрового 

сопровождения; 

знакомствостембрамиголосовоперныхпевцов;освоение терминологии; 

звучащиетестыи кроссвордынапроверкузнаний;разучивание,исполнениепесни,хора из 
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оперы;рисованиегероев, сцен изопер; 
вариативно:просмотрфильма-оперы;постановкадетскойоперы. Сюжет 

музыкального спектакля. 

Содержание:либретто,развитиемузыкивсоответствииссюжетом.Действияисценывопереи балете. 

Контрастные образы, лейтмотивы. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствослибретто,структуроймузыкальногоспектакля;рисунокобложкидлялибретто опер и 

балетов; 

анализвыразительныхсредств,создающихобразыглавныхгероев,противоборствующихсторон; 

наблюдение за музыкальным развитием, характеристика приёмов, использованных 

композитором; 

вокализация,пропеваниемузыкальныхтем,пластическоеинтонированиеоркестровых фрагментов; 

музыкальная викторина на знание музыки; звучащие и терминологические тесты; 

вариативно:созданиелюбительскоговидеофильманаосновевыбранноголибретто;просмотр 

фильма-оперы или фильма-балета. 

Оперетта,мюзикл. 

Содержание:историявозникновенияиособенностижанра.ОтдельныеномераизопереттИ. Штрауса, 

И. Кальмана и другие. 

Виды деятельности обучающихся: знакомство с жанрами оперетты, мюзикла; 

слушание фрагментов из оперетт, анализ характерных особенностей жанра; 

разучивание,исполнениеотдельныхномеровизпопулярныхмузыкальныхспектаклей; 

сравнение разных постановок одного и того же мюзикла; 

вариативно:посещениемузыкальноготеатра:спектакльвжанреопереттыилимюзикла; постановка 

фрагментов, сцен из мюзикла - спектакль для родителей. 

Ктосоздаётмузыкальныйспектакль? 

Содержание:профессиимузыкальноготеатра:дирижёр,режиссёр,оперныепевцы,балериныи 

танцовщики, художники и другие. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

диалогсучителем поповодусинкретичногохарактерамузыкальногоспектакля; 

знакомствосмиромтеатральныхпрофессий,творчествомтеатральныхрежиссёров,художников; 

просмотр фрагментов одного и того же спектакля в разных постановках; 

обсуждениеразличийвоформлении,режиссуре; 

созданиеэскизовкостюмовидекорацийкодномуизизученныхмузыкальныхспектаклей; вариативно: 

виртуальный квест по музыкальному театру. 

Патриотическаяи народнаятема втеатреи кино. 

Содержание: история создания, значение музыкально-сценических и экранных произведений, 

посвящённых нашему народу, его истории, теме служения Отечеству. Фрагменты, отдельные 

номера из опер, балетов, музыки к фильмам (например, опера «Иван Сусанин» М.И. Глинки, 

опера«Войнаимир»,музыкаккинофильму«АлександрНевский»С.С.Прокофьева,оперы 

«БорисГодунов»идругиепроизведения). 

Виды деятельности обучающихся: 

чтениеучебныхипопулярныхтекстовобисториисозданияпатриотическихопер,фильмов,о творческих 

поисках композиторов, создававших к ним музыку; 

диалогсучителем; 

просмотрфрагментовкрупныхсценическихпроизведений,фильмов; 

обсуждение характера героев и событий; 

проблемнаяситуация:зачемнужнасерьёзная музыка; 

разучивание,исполнениепесеноРодине,нашейстране,историческихсобытияхиподвигах героев; 

вариативно:посещениетеатра(кинотеатра)-просмотрспектакля(фильма)патриотического 

содержания; участие в концерте, фестивале, конференции патриотической тематики. 

Модуль№7«Современнаямузыкальная культура». 

Нарядусважнейшимисферамимузыкальнойкультуры(музыканародная,духовнаяисветская), 
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сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно выделить в отдельный пластсовременную 

музыку. Объективной сложностью в данном случае является выДеление явлений, персоналий и 

произведений, действительно достойных внимания, тех, которые не забудутсячерез несколько 

лет как случайное веяние моды. В понятие «современная музыка» входит широкий круг явлений 

(от академического авангарда до фри-джаза, от эмбиента до рэпа), для восприятия которых 

требуется специфический и разнообразный музыкальный опыт. Поэтому на уровне начального 

общего образования необходимо заложить основы для последующего развития в данном 

направлении. Помимо указанных в модуле тематических блоков, существенным вкладом в такую 

подготовку является разучивание и исполнение песен современных композиторов, написанных 

современным музыкальным языком. При этом необходимо удерживать баланс между 

современностью песни и её доступностью детскому 

восприятию,соблюдатькритерииотбораматериаласучётомтребованийхудожественного вкуса, 

эстетичного вокально-хорового звучания. 

Современныеобработкиклассическоймузыки. 
Содержание: понятие обработки, творчество современных композиторов исполнителей, 

обрабатывающих классическую музыку. Проблемная ситуация: зачем музыканты делают 

обработки классики? 

Видыдеятельностиобучающихся: 

различение музыки классической и её современной обработки; 

слушаниеобработокклассическоймузыки,сравнениеихсоригиналом; 

обсуждение комплекса выразительных средств, наблюдение за изменением характера музыки; 

вокальноеисполнениеклассическихтемвсопровождениисовременногоритмизованного 

аккомпанемента; 

Джаз. 

Содержание: особенности джаза: импровизационность, ритм. Музыкальные инструменты джаза, 

особые приёмы игры на них. Творчество джазовых музыкантов (по выбору учителя могут быть 

представлены примеры творчества всемирно известных джазовых). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствостворчеством джазовых музыкантов; 

узнавание, различение на слух джазовых композиций в отличие от других музыкальных стилейи 

направлений; 

определениенаслухтембровмузыкальныхинструментов,исполняющихджазовуюкомпозицию; 

вариативно: разучивание, исполнение песен в джазовых ритмах; сочинение, импровизация 

ритмического аккомпанемента с джазовым ритмом, синкопами; составление плейлиста, 

коллекции записей джазовых музыкантов. 

Исполнителисовременноймузыки. 

Содержание: творчество одного или нескольких исполнителей современной музыки,популярных 

у молодёжи. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

просмотрвидеоклиповсовременныхисполнителей; 

сравнение их композиций с другими направлениями и стилями (классикой, духовной, народной 

музыкой); 

вариативно: составление плейлиста, коллекции записей современной музыки для друзей-других 

обучающихся (для проведения совместного досуга); съёмка собственного видеоклипа на музыку 

одной из современных популярных композиций. 

Электронныемузыкальныеинструменты. 

Содержание: современные «двойники» классических музыкальных инструментов: синтезатор, 

электронная скрипка, гитара, барабаны. Виртуальные музыкальные инструменты в 

компьютерных программах. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушаниемузыкальныхкомпозицийвисполнениинаэлектронныхмузыкальныхинструментах; 

сравнение их звучания с акустическими инструментами, обсуждение результатов сравнения; 

подбор электронных тембров для создания музыки к фантастическому фильму; 

вариативно: посещение музыкального магазина (отдел электронных музыкальных 
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инструментов); просмотр фильма об электронных музыкальных инструментах; создание 

электронной композиции в компьютерных программах с готовыми семплами (например, Garage 

Band). 

Модуль№8«Музыкальнаяграмота». 
Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве от других модулей. 

Освоение музыкальной грамоты не является самоцелью и всегда подчиняется задачам освоения 

исполнительского, в первую очередь певческого репертуара, а также задачам воспитания 

грамотного слушателя. Распределение ключевых тем модуля в рамках календарно- 

тематического планирования возможно по арочному принципу либо на регулярной основе по 5- 

10 минут на каждом уроке. Новые понятия и навыки после их освоения не исключаются из 

учебнойдеятельности,аиспользуются вкачествеактуальногознания, практическогобагажапри 

организации работы над следующим музыкальным материалом. 

Весьмирзвучит. 

Содержание: звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, громкость, длительность, 

тембр. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство со звуками музыкальными и шумовыми; различение, определение на слух звуков 

различногокачества;игра-подражаниезвукамиголосамприродысиспользованиемшумовых 

музыкальных инструментов, вокальной импровизации; 

артикуляционныеупражнения,разучиваниеиисполнениепопевокипесенсиспользованием 

звукоподражательных элементов, шумовых звуков. 

Звукоряд. 

Содержание:нотныйстан,скрипичныйключ.Нотыпервойоктавы. 

Виды деятельности обучающихся: знакомство с элементами нотной записи; 

различениепонотнойзаписи,определениенаслух звукорядавотличиеотдругих 

последовательностей звуков; 

пениесназваниемнот,игранаметаллофонезвукорядаотноты«до»;разучиваниеиисполнение 

вокальных упражнений, песен, построенных на элементах звукоряда. 

Интонация. 

Содержание:выразительныеиизобразительныеинтонации. 

Виды деятельности обучающихся: 

определениенаслух,прослеживаниепонотнойзаписикраткихинтонацийизобразительного (ку-ку, 

тик-так и другие) и выразительного (просьба, призыв и другие) характера; 

разучивание, исполнение попевок, вокальных упражнений, песен, вокальные и 

инструментальные импровизации на основе данных интонаций; 

слушаниефрагментовмузыкальныхпроизведений,включающихпримерыизобразительныхинтонаци

й. 

Ритм. 

Содержание:звукидлинныеикороткие(восьмыеичетвертныедлительности),такт,тактовая черта. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

определениенаслух,прослеживаниепонотнойзаписиритмическихрисунков,состоящихиз различных 

длительностей и пауз; 

исполнение,импровизацияспомощьюзвучащихжестов(хлопки,шлепки,притопы)и(или) ударных 

инструментов простых ритмов; 

игра«Ритмическоеэхо»,прохлопываниеритмапоритмическимкарточкам,проговариваниес 

использованием ритмослогов; 

разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры; слушание 

музыкальныхпроизведенийсярковыраженнымритмическимрисунком,воспроизведение данного 

ритма по памяти (хлопками); 

Ритмическийрисунок. 

Содержание:длительностиполовинная,целая,шестнадцатые.Паузы.Ритмическиерисунки. 

Ритмическая партитура. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
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определениенаслух,прослеживаниепонотнойзаписиритмическихрисунков,состоящихиз различных 

длительностей и пауз; 

исполнение,импровизацияспомощьюзвучащихжестов(хлопки,шлепки,притопы)и(или) ударных 

инструментов простых ритмов; 

игра«Ритмическоеэхо»,прохлопываниеритмапоритмическимкарточкам,проговариваниес 

использованием ритмослогов; 

разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры; слушание 

музыкальныхпроизведенийсярковыраженнымритмическимрисунком,воспроизведение данного 

ритма по памяти (хлопками); 

Размер. 

Содержание:равномернаяпульсация.Сильные и   

Виды деятельности обучающихся: 

ритмические упражнения на ровную пульсацию, выделение сильных долей в размерах 2/4, 3/4, 

4/4(звучащимижестамиилинаударныхинструментах);определениенаслух,понотнойзаписи 

размеров 2/4, 3/4, 4/4; исполнение вокальных упражнений, песен в размерах 2/4, 3/4, 4/4 с 

хлопками-акцентами на сильную долю, элементарными дирижёрскими жестами; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным музыкальным размером, 

танцевальные, двигательные импровизации под музыку; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мелодий в размерах 

2/4, 3/4, 4/4; вокальная и инструментальная импровизация в заданном размере. 

Музыкальныйязык. 

Содержание: темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Штрихи (стаккато, 

легато, акцент). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосэлементамимузыкальногоязыка,специальнымитерминами,ихобозначениемв нотной 

записи; 

определение изученных элементов на слух при восприятии музыкальных произведений; 

наблюдение за изменением музыкального образа при изменении элементов музыкального языка 

(как меняется характер музыки при изменении темпа, динамики, штрихов); 

исполнение вокальных и ритмических упражнений, песен с ярко выраженными динамическими, 

темповыми, штриховыми красками; 

использование элементов музыкального языка для создания определённого образа, настроения в 

вокальных и инструментальных импровизациях; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мелодий с ярко 

выраженными динамическими, темповыми, штриховыми красками; исполнительская 

интерпретация на основе их изменения. Составление музыкального словаря. 

Высотазвуков. 

Содержание: регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот на клавиатуре. Знаки 

альтерации (диезы, бемоли, бекары). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

освоениепонятий«выше-ниже»; 

определение на слух принадлежности звуков к одному из регистров; прослеживание по нотной 

записи отдельных мотивов, фрагментов знакомых песен, выДеление знакомых нот, знаков 

альтерации; 

наблюдение за изменением музыкального образа при изменении регистра; вариативно: 

исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментахпопевок,краткихмелодийпонотам; 

выполнение упражнений на виртуальной клавиатуре. 

Мелодия. 

Содержание:мотив,музыкальнаяфраза.Поступенное,плавноедвижениемелодии,скачки.Мелодическ

ий рисунок. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи мелодических рисунков с поступенным, 

плавным движением, скачками, остановками; 



 

173 
 

исполнение, импровизация (вокальная или на звуковысотных музыкальных инструментах) 

различных мелодических рисунков; 

вариативно: нахождение по нотам границ музыкальной фразы, мотива; обнаружение 

повторяющихся и неповторяющихся мотивов, музыкальных фраз, похожих друг на друга; 

исполнение на духовых, клавишных инструментах или виртуальной клавиатуре попевок,кратких 

мелодий по нотам. 

Сопровождение. 

Содержание: аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, проигрыш. Виды 

деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи главного голоса и сопровождения; 

различение,характеристикамелодическихиритмическихособенностейглавногоголосаи 

сопровождения; 

показрукойлиниидвиженияглавногоголосаиаккомпанемента;различениепростейших элементов 

музыкальной формы: вступление, заключение, проигрыш; 

составлениенагляднойграфической схемы; 

импровизацияритмическогоаккомпанементакзнакомойпесне(звучащими 

жестами или на ударных инструментах); 

вариативно:исполнениепростейшегосопровождениякзнакомоймелодиинаклавишныхили духовых 

инструментах. 

Песня. 

Содержание:куплетнаяформа.Запев, припев. 

Видыдеятельностиобучающихся:знакомствосостроением 

куплетной формы; 

составление наглядной буквенной или графической схемы куплетной формы; исполнение песен, 

написанных в куплетной форме; 

различениекуплетнойформыприслушаниинезнакомыхмузыкальныхпроизведений; вариативно: 

импровизация, сочинение новых куплетов к знакомой песне. 

Лад. 

Содержание:понятиелада.Семиступенныеладымажориминор.Красказвучания.Ступеневый состав. 

Видыдеятельностиобучающихся:определениенаслухладового 

наклонения музыки; игра «Солнышко - туча»; 

наблюдениезаизменениеммузыкальногообразаприизменениилада;распевания,вокальные 

упражнения, построенные на чередовании мажора и минора; 

исполнениепесенсярковыраженнойладовойокраской;вариативно:импровизация,сочинениев 

заданном ладу; чтение сказок о нотах и музыкальных ладах. 

Пентатоника. 

Содержание:пентатоника-пятиступенныйлад,распространённыйумногихнародов. Виды 

деятельности обучающихся: 

слушаниеинструментальныхпроизведений,исполнениепесен,написанныхвпентатонике Ноты 

в разных октавах. 

Содержание:нотывторойималойоктавы.Басовыйключ. 

Виды деятельности обучающихся: знакомство с нотной записью во второй и малой октаве; 

прослеживаниепонотамнебольшихмелодийвсоответствующемдиапазоне;сравнениеоднойи той 

же мелодии, записанной в разных октавах; определение на слух, в какой октаве звучит 

музыкальный фрагмент; вариативно: исполнение на духовых, клавишных инструментах 

иливиртуальнойклавиатурепопевок,краткихмелодийпонотам. Дополнительные 

обозначения в нотах. 

Содержание:реприза,фермата,вольта,украшения(трели,форшлаги). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомствосдополнительнымиэлементаминотнойзаписи;исполнениепесен,попевок,в которых 

присутствуют данные элементы. 

Ритмическиерисункивразмере6/8. 

Содержание:размер 6/8.Нота сточкой.Шестнадцатые.Пунктирныйритм.Виды деятельности 
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обучающихся: 
определениенаслух,прослеживаниепонотнойзаписиритмическихрисунковвразмере6/8; 

исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы) и (или) 

ударных инструментов; 

игра«Ритмическоеэхо»,прохлопываниеритмапоритмическимкарточкам,проговаривание 

ритмослогами; 

разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры; слушание 

музыкальныхпроизведенийсярковыраженнымритмическимрисунком,воспроизведение данного 

ритма по памяти (хлопками); 

вариативно:исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментахпопевок,мелодийи 

аккомпанементов в размере 6/8. 

Тональность.Гамма. 

Содержание: тоника, тональность.Знакипри ключе. Мажорные и минорные тональности (до 2-3 

знаков при ключе). 

Видыдеятельностиобучающихся:определениенаслух 

устойчивых звуков; игра «устой - неустой»; 

пениеупражнений-гаммсназваниемнот,прослеживаниепонотам;освоениепонятия«тоника»; 

упражнение на допевание неполной музыкальной фразы до тоники «Закончи музыкальную 

фразу»; 

вариативно:импровизациявзаданнойтональности. 

Интервалы. 

Содержание:понятиемузыкальногоинтервала.Тон,полутон.Консонансы:терция,кварта, квинта, 

секста, октава. Диссонансы: секунда, септима. 

Видыдеятельностиобучающихся:освоениепонятия«интервал»; 

анализступеневого состава мажорной и минорнойгаммы (тон-полутон); различениенаслух 

диссонансовиконсонансов,параллельногодвижениядвухголосоввоктаву,терцию,сексту; подбор 

эпитетов для определения краски звучания различных интервалов; разучивание, исполнение 

попевок и песен с ярко выраженной характерной интерваликой в мелодическом движении; 

элементы двухголосия; 

вариативно:досочинениекпростоймелодииподголоска,повторяющегоосновнойголосв терцию, 

октаву; сочинение аккомпанемента на основе движения квинтами, октавами. 

Гармония. 

Содержание: аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие фактуры. Фактуры 

аккомпанемента бас-аккорд, аккордовая, арпеджио. 

Видыдеятельностиобучающихся:различениенаслухинтерваловиаккордов;различениена слух 

мажорных и минорных аккордов; 

разучивание,исполнениепопевокипесенсмелодическимдвижениемпозвукамаккордов; вокальные 

упражнения с элементами трёхголосия; 

определениенаслухтипафактурыаккомпанементаисполняемыхпесен,прослушанныхинструменталь

ных произведений; 

вариативно:сочинениеаккордовогоаккомпанементакмелодиипесни. 

Музыкальная форма. 

Содержание: контраст и повтор как принципы строения музыкального произведения. 

Двухчастная, трёхчастная и трёхчастная репризная форма. Рондо: рефрен и эпизоды. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосостроениеммузыкальногопроизведения,понятиямидвухчастнойитрёхчастной формы, 

рондо; 

слушание произведений: определение формы их строения на слух; составление наглядной 

буквенной или графической схемы; исполнение песен, написанных в двухчастной или 

трёхчастной форме; вариативно: коллективная импровизация в форме рондо, трёхчастной 

репризнойформе;созданиехудожественныхкомпозиций(рисунок,аппликация)позаконам 

музыкальной формы. 

Вариации. 

Содержание:варьированиекакпринципразвития.Тема. Вариации. 
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Видыдеятельностиобучающихся: 
слушание произведений, сочинённых в форме вариаций; 

наблюдение за развитием, изменением основной темы; 

составлениенагляднойбуквеннойилиграфическойсхемы; 

исполнениеритмическойпартитуры,построеннойпопринципувариаций; 

вариативно: коллективная импровизация в форме вариаций. 

Планируемые результатыосвоения программыпомузыке на уровне начальногообщего 

образования. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

1) вобластигражданско-патриотического воспитания: 

осознаниероссийскойгражданской идентичности; 

знаниеГимнаРоссииитрадицийегоисполнения,уважениемузыкальныхсимволовитрадиций 

республик Российской Федерации; 

проявлениеинтересакосвоениюмузыкальныхтрадицийсвоегокрая,музыкальнойкультуры народов 

России; 

уважениекдостижениямотечественныхмастеровкультуры;стремлениеучаствоватьв творческой 

жизни своей школы, города, республики; 

2) вобластидуховно-нравственноговоспитания:признаниеиндивидуальностикаждого 

человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; готовность 

придерживаться принципов взаимопомощи и творческого 

сотрудничествавпроцессенепосредственноймузыкальнойиучебнойдеятельности; 

3) вобластиэстетического воспитания: 

восприимчивостькразличнымвидамискусства,музыкальнымтрадициямитворчествусвоегои других 

народов; 

умениевидетьпрекрасноевжизни,наслаждатьсякрасотой;стремлениек 

самовыражению в разных видах искусства; 

4) вобластинаучного познания: 

первоначальныепредставленияоединствеиособенностяххудожественнойинаучнойкартины мира; 

познавательныеинтересы,активность,инициативность,любознательностьисамостоятельность в 

познании; 

5) вобластифизическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяи 
эмоционального благополучия: 

знаниеправилздоровогоибезопасного(длясебяидругихлюдей)образажизнивокружающей среде и 

готовность к их выполнению; 

бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным в музыкально- 

исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос);профилактика

 умственного и физического утомления с использованием возможностей 

музыкотерапии; 

6) вобластитрудового воспитания: 

установканапосильноеактивноеучастиевпрактическойдеятельности;трудолюбиевучёбе, 

настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению 

профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; 

7) вобластиэкологического воспитания: 

бережноеотношениекприроде;неприятиедействий,приносящихей вред. 
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающегося будут 

сформированы универсальные познавательные учебные действия, универсальные 

коммуникативные учебные действия, универсальные регулятивные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

универсальных познавательных учебных действий: 

сравниватьмузыкальныезвуки,звуковыесочетания,произведения,жанры,устанавливать 
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основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по определённому 

признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, 

исполнительские составы); 

находитьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхявленияхмузыкальногоискусства, 

сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе предложенного 

учителем алгоритма; 

выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливатьпричинно-следственныесвязивситуацияхмузыкального 

восприятия и исполнения, делать выводы. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействиякак часть 

универсальных познавательных учебных действий: 

наосновепредложенныхучителемвопросовопределятьразрывмеждуреальнымижелательным 

состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных музыкально- 

исполнительских навыков; 

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, 

планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместного 

музицирования; 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей предмета изученияи связей между музыкальными объектами и явлениями (часть - 

целое, причина - следствие); 

формулировать выводы иподкреплять их доказательствами наоснове результатов проведённого 

наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового эксперимента, 

классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений в 

различных условиях. 

Уобучающегосябудут сформированыуменияработатьсинформациейкакчастьуниверсальных 

познавательных учебных действий: 

выбиратьисточникполучения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдатьспомощьювзрослых(учителей,родителей(законныхпредставителей)обучающихся) 

правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учителем 

алгоритму; 

самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставления информации. 

У обучающегося будут сформированы умения как часть универсальных коммуникативных 

учебных действий: 

1) невербальнаякоммуникация: 

воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

выступатьпередпубликойвкачестве исполнителямузыки (солоилив коллективе); 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 

настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

осознаннопользоватьсяинтонационнойвыразительностьювобыденнойречи,понимать 
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культурныенормыизначениеинтонациивповседневном общении; 

2) вербальнаякоммуникация: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямии условиями 

общения в знакомой среде; 

проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалогаи дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно 

высказывать своё мнение; строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

подготавливатьнебольшиепубличныевыступления; 

подбиратьиллюстративныйматериал (рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступлении; 

3) совместнаядеятельность(сотрудничество): 

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного 

восприятия, исполнения музыки; 

переключатьсямеждуразличнымиформамиколлективной,групповойииндивидуальнойработы при 

решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при 

решении поставленной задачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

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

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

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 

результат;выполнятьсовместныепроектные,творческиезаданиясиспользованиемпредложенных 

образцов. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизациикакчастиуниверсальных 

регулятивных учебных действий: 

планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части универсальных учебных 

действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных учебных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, 

эмоционального душевного равновесия 

и т.д.). 

Предметныерезультатыизучениямузыки. 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся основ 

музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности 

в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном отношении кмузыке 

как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по музыке: с интересом 

занимаютсямузыкой,любятпеть,умеютслушатьсерьёзную музыку,знаютправилаповеденияв 

театре, концертном зале; проявляют интерес к игре на доступных музыкальных инструментах; 

сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; осознают разнообразие 

форм и направлений музыкального искусства, могут назвать музыкальные произведения, 

композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргументировать свой выбор; 

имеютопытвосприятия,творческойиисполнительскойдеятельности;суважениемотносятсяк 

достижениям отечественной музыкальной культуры; 

стремятсякрасширениюсвоегомузыкальногокругозора. 



 

178 
 

Кконцуизучениямодуля №1«Народнаямузыка России»обучающийсянаучится: 
определятьпринадлежностьмузыкальныхинтонаций,изученныхпроизведенийкродному фольклору, 

русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

определятьнаслухиназыватьзнакомые народныемузыкальные инструменты; 

группироватьнародныемузыкальныеинструментыпопринципузвукоизвлечения:духовые, ударные, 

струнные; 

определятьпринадлежностьмузыкальныхпроизведенийиихфрагментовккомпозиторскому или 

народному творчеству; 

различатьманерупения,инструментальногоисполнения,типысолистовиколлективов- народных и 

академических; 

создаватьритмическийаккомпанементнаударныхинструментахприисполнениинародной песни; 

исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без сопровождения; 

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

на основе освоенных фольклорных жанров. 

Кконцуизучениямодуля №2«Классическаямузыка» обучающийсянаучится: 

различатьнаслухпроизведенияклассическоймузыки,называтьавтораипроизведение, 

исполнительский состав; 

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

называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов- 

классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, 

вокальные и инструментальные), приводить примеры; 

исполнять(втомчисле фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-классиков; 

воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции и 

чувства, вызванные музыкальным звучанием, кратко описать свои впечатления от музыкального 

восприятия; 

характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания 

музыкального образа; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе 

сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

Кконцуизучениямодуля №3«Музыкавжизничеловека»обучающийсянаучится: 

исполнятьГимнРоссийскойФедерации,Гимнсвоейреспублики,школы,исполнятьпесни,посвящённ

ыеПобеденашегонародавВеликойОтечественнойвойне,песни,воспевающиекрасоту родной 

природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; воспринимать

 музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать 

обобщённыежанровыесферы:напевность(лирика),танцевальностьимаршевость(связьсдвижением

), декламационность, эпос (связь со словом); 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, находить прекрасное в 

окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических 

потребностей 

Кконцуизучениямодуля№4«Музыканародов мира»обучающийсянаучится: 

различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других стран; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, 

струнных, ударно-шумовых инструментов; 

различатьнаслухиназыватьфольклорныеэлементымузыки разныхнародовмиравсочинениях 

профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных традиций и 

жанров); 

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

называть типичные жанровые признаки. 

Кконцуизучениямодуля №5«Духовнаямузыка» обучающийся научится: 

определятьхарактер,настроениемузыкальных произведенийдуховноймузыки,характеризовать её 

жизненное предназначение; 

исполнятьдоступныеобразцыдуховной музыки; 
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рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Русской 

православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной религиозной 

традиции). 

Кконцуизучениямодуля№6«Музыкатеатра и кино»обучающийсянаучится: 
определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, 

мюзикл); 

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и другие), узнаватьна 

слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов; 

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

голосов и музыкальных инструментов, определять их на слух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в 

творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, 

художник и другие. 

К концу изучения модуля № 7 «Современная музыкальная культура» обучающийся научится: 

различатьразнообразныевидыижанрысовременноймузыкальнойкультуры,стремитьсякрасширению 

музыкального кругозора; 

различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, исполнительского 

стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе эстрады, мюзикла, джаза); 

анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основной 

характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-выразительными 

средствами при исполнении; 

исполнятьсовременныемузыкальныепроизведения,соблюдаяпевческуюкультурузвука. К 

концу изучения модуля № 8 «Музыкальная грамота» обучающийся научится: 

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

высокие; 

различатьэлементымузыкальногоязыка(темп,тембр,регистр,динамика,ритм,мелодия, 

аккомпанемент и другие), объяснять значение соответствующих терминов; 

различатьизобразительныеивыразительныеинтонации,находитьпризнаки 

сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

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

термина«музыкальнаяформа»,определятьнаслух простыемузыкальныеформы-двухчастную, 

трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации; 

ориентироватьсявнотнойзаписивпределахпевческогодиапазона;исполнятьи 

создавать различные ритмические рисунки; исполнять песни с простым 

мелодическим рисунком. 
 

 Федеральнаярабочаяпрограммапоучебному предмету «Технология». 

 

Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Технология»(предметнаяобласть 

«Технология») (далее соответственно - программа по технологии, технология) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программыпо 

технологии. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного предмета, место в 

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

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательногоизучениявкаждомклассенауровненачальногообщегообразования.Содержание 

обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий 

(познавательных, коммуникативных и регулятивных), которые возможно формировать 

средствами технологии с учётом возрастных особенностей обучающихся на уровне начального 

общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по технологии включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обученияна уровне начального общего образования, 

а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

Пояснительнаязаписка. 
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Программа по технологии на уровне начального общего образования составлена на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образованияФГОСНОО,атакжеориентировананацелевыеприоритетыдуховно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей 

программе воспитания. 

Основной целью программы по технологии является успешная социализация обучающихся, 

формирование у них функциональной грамотности на базе освоения культурологических и 

конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания в 

рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений. 

Программапотехнологиинаправленанарешениесистемызадач:формированиеобщих 

представлений о культуре и организации трудовой 

деятельностикакважнойчастиобщейкультуры человека; 

становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном) мире 

как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром природы, правилах и 

технологияхсоздания,историческиразвивающихсяисовременныхпроизводствахипрофессиях; 

формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с простейшей 

технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, технологиях их 

обработки и соответствующих умений; 

развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 

формирование практических умений; 

расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования 

полученных знаний и умений в практической деятельности; 

развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной деятельности 

посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения практических заданий; 

развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской деятельности; 

воспитаниеуважительногоотношенияклюдямтруда,ккультурнымтрадициям,понимания ценности 

предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 

развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой саморегуляции, 

активности и инициативности; 

воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной деятельности, 

мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к окружающей 

природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил культуры 

общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

Содержаниепрограммы по технологиивключает характеристику основных структурных единиц 

(модулей), которые являются общими для каждого года обучения: 

Технологии,профессииипроизводства. 

Технологии ручной обработки материалов: технологии работы с бумагой и картоном,технологии 

работы с пластичными материалами, технологии работы с природным материалом, технологии 

работы с текстильными материалами, технологии работы с другими доступными материалами 

(например, пластик, поролон, фольга, солома). 

Конструирование и моделирование: работа с «Конструктором» (с учётом возможностей 

материально-технической базы образовательной организации), конструирование и 

моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, природных и текстильных 

материалов, робототехника (с учётом возможностей материально-технической базы 

образовательной организации). 

Информационно-коммуникативные технологии (далее - ИКТ) (с учётом возможностей 

материально-технической базы образовательной организации). 

В процессе освоения программы по технологии обучающиеся овладевают основами проектной 

деятельности, которая направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, 

чувства ответственности, умения искать и использовать информацию. 
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В программе по технологии осуществляется реализация 

межпредметных связей с учебными предметами: «Математика» (моделирование, выполнение 

расчётов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими 

фигурами, телами, именованными числами), «Изобразительное искусство» (использование 

средств художественной выразительности, законов и правил декоративно-прикладногоискусства 

и дизайна), «Окружающий мир» (природные формы и конструкции какуниверсальный источник 

инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные 

традиции), «Родной язык» (использование важнейших видов речевой деятельности и основных 

типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической 

деятельности), «Литературное чтение» (работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии). 

Общее число часов, рекомендованных для изучения технологии - 135 часов: в 1 классе - 33 часа 

(1 час в неделю), во 2 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 4 

классе - 34 часа (1 час в неделю). 

Содержаниеобучения в1классе. 

Технологии,профессииипроизводства. 

Природное и техническое окружение человека. Природа как источник сырьевых ресурсов и 

творчества мастеров. Красота и разнообразие природных форм, их передача в изделиях из 

различных материалов. Наблюдения природы и фантазия мастера - условия создания изделия. 

Бережное отношение к природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, 

разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида 

работы. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, поддержание 

порядка во время работы, уборка по окончании работы. Рациональное и безопасное 

использование и хранение инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и 

производствами. Профессии сферы обслуживания. 

ТрадицииипраздникинародовРоссии,ремёсла,обычаи. Технологии 

ручной обработки материалов. 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. 

Использование конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка 

деталей,выделениедеталей,формообразованиедеталей,сборкаизделия,отделкаизделияилиегодетал

ей. Общее представление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему 

инструменту без откладывания размеров) и изготовление изделий с использованием рисунов, 

графических инструкций, простейших схем. Чтение условных графических изображений 

(называние операций, способов и приёмов работы, последовательности изготовления изделий). 

Правила экономной и аккуратной разметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких 

одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, 

клея, скручивание, сшивание и другие. Приёмы и правила аккуратной работы с клеем. Отделка 

изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и другие). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зависимости от их 

свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, игла, гладилка, 

стека, шаблон и другие), их правильное, рациональное и безопасное использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и другие). Приёмы изготовления изделий 

доступной по сложности формы из них: разметка наглаз, отделение части (стекой, отрыванием), 

придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы обработки 

бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, склеивание и другие. 

Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и хранения ножниц. Картон. 

Видыприродныхматериалов(плоские-листьяиобъёмные-орехи,шишки,семена,ветки). 

Приёмыработысприроднымиматериалами:подборматериаловвсоответствиисзамыслом, 

составлениекомпозиции,соединение деталей (приклеивание,склеивание с помощью прокладки, 

соединение с помощью пластилина). 
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Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные инструменты и 

приспособления (иглы, булавки и другие). Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка 

прямого стежка. 

Использованиедополнительныхотделочныхматериалов. 

Конструирование и моделирование. 

Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, текстиль 

и другие) и способы их создания. Общее представление о конструкции изделия, детали и части 

изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. Способы соединения деталей в 

изделиях из разных материалов. Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление 

изделий по образцу, рисунку. Конструирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь 

выполняемого действия и результата. Элементарное прогнозирование порядка действий в 

зависимости от желаемого (необходимого) результата, выбор способа работы в зависимости от 

требуемого результата (замысла). 

ИКТ. 

Демонстрацияучителемготовыхматериаловнаинформационныхносителях. 

Информация. Виды информации. 

Изучениетехнологиив1классеспособствуетосвоениюнапропедевтическомуровнерядауниверсальны

х учебных действий: 

познавательныхуниверсальныхучебныхдействий,коммуникативныхуниверсальныхучебных 

действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогическиеиисследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах 

изученного);воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, 

графическую);анализироватьустройствопростыхизделийпообразцу,рисунку,выделятьосновныеи 

второстепенные составляющие конструкции; 

сравниватьотдельные изделия(конструкции), находитьсходствоиразличияв ихустройстве. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработатьсинформациейкакчасть 

познавательных универсальных учебных действий: 

воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебнике), 

использовать её в работе; 

пониматьианализироватьпростейшую знаково-символическую информацию(схема,рисунок)и 

строить работу в соответствии с ней. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

участвоватьвколлективномобсуждении:высказыватьсобственноемнение,отвечатьнавопросы, 

выполнять правила этики общения: уважительное отношение к одноклассникам, внимание к 

мнению другого; 

строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию изученных тем). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и самоконтроля как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

приниматьиудерживатьвпроцесседеятельностипредложенную учебную задачу; 

действоватьпоплану,предложенномуучителем,работатьсиспользованиемграфических инструкций 

учебника, принимать участие в коллективном построении простого плана действий; 

пониматьиприниматькритерииоценкикачестваработы,руководствоватьсяимивпроцессе анализа и 

оценки выполненных работ; 

организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места, 

поддерживать на нём порядок в течение урока, производить необходимую уборку по окончании 

работы; 

выполнятьнесложныедействияконтроляиоценкипопредложеннымкритериям. Совместная 

деятельность способствует формированию умений: 

проявлятьположительноеотношениеквключениювсовместнуюработу,кпростымвидам 

сотрудничества; 

приниматьучастиевпарных,групповых,коллективныхвидахработы,впроцессеизготовления 



 

183 
 

изделийосуществлятьэлементарноесотрудничество. 

Содержаниеобучения во2классе. 

Технологии,профессииипроизводства. 

Рукотворный мир - результат труда человека. Элементарные представления об основном 

принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство использования, эстетическая 

выразительность. Средства художественной выразительности (композиция, цвет, тон и другие). 

Изготовление изделий с учётом данного принципа. Общее представление о технологическом 

процессе: анализ устройства и назначения изделия, выстраивание последовательности 

практических действий и технологических операций, подбор материалов и инструментов, 

экономнаяразметка,обработкасцельюполучения(выделения)деталей,сборка,отделкаизделия, 

проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Изготовление 

изделий из различных материалов с соблюдением этапов технологического процесса. 

Традиции и современность Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их 

технологических процессов. Мастера и их профессии, правила мастера. Культурные традиции. 

Техника на службе человеку. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

Технологииручнойобработкиматериалов. 

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. Исследование и 

сравнение элементарных физических, механических и технологических свойств различных 

материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов в 

процессеизготовленияизделия:разметкадеталей(спомощьюлинейки(угольника,циркуля), 

формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона и плотных видов бумаги и 

другие),сборкаизделия(сшивание).Подвижноесоединениедеталейизделия.Использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от вида и назначения изделия. 

Видыусловныхграфическихизображений:рисунок,простейшийчертёж,эскиз,схема. 

Чертёжныеинструменты-линейка(угольник,циркуль).Ихфункциональноеназначение, конструкция. 

Приёмы безопасной работы колющими (циркуль) инструментами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия разреза, 

сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. Построение 

прямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка деталей с 

использованием простейших чертежей, эскизов. Изготовление изделий по рисунку,простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач.Сгибание 

и складывание тонкого картона и плотных видов бумаги - биговка. Подвижное соединение 

деталей на проволоку, толстую нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и продольное 

направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения (полученные на основе 

натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые материалы (общее 

представление), его строение и основные свойства. Строчка прямого стежка и её варианты 

(перевивы,наборы)и(или)строчкакосогостежкаи еёварианты(крестик,стебельчатая,ёлочка). 

Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей выкройки). Технологическая 

последовательность изготовления несложного швейного изделия (разметка деталей,выкраивание 

деталей, отделка деталей, сшивание деталей). 

Использованиедополнительныхматериалов(например,проволока,пряжа,бусиныидругие). 

Конструирование и моделирование. 

Основныеидополнительныедетали.Общеепредставлениеоправилахсозданиягармоничной 

композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования симметричных форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простейшему чертежу 

или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение элементарных 

конструктивных изменений и дополнений в изделие. 

ИКТ. 



 

184 
 

Демонстрацияучителемготовыхматериаловнаинформационныхносителях. 

Поиск информации. Интернет как источник информации. 

Изучение технологииво 2классе способствует освоениюряда универсальных учебныхдействий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных 

действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

выполнятьработувсоответствиисобразцом,инструкцией,устнойилиписьменной; 

выполнятьдействияанализаисинтеза,сравнения,группировкисучётомуказанныхкритериев; строить 

рассуждения, проводить умозаключения, проверять их в практической работе; воспроизводить 

порядок действий при решении учебной (практической) задачи; 

осуществлятьрешениепростыхзадачвумственнойиматериализованнойформе. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработатьсинформациейкакчасть 

познавательных универсальных учебных действий: 

получатьинформациюизучебникаидругихдидактическихматериалов,использоватьеёвработе; 

понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертёж, эскиз, рисунок, схема) 

и строить работу в соответствии с ней. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы других 

обучающихся, высказывать своё мнение, отвечать на вопросы, проявлять уважительное 

отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого; 

делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя, о 

выполненной работе, созданном изделии. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и самоконтроля как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

пониматьиприниматьучебнуюзадачу; 

организовывать свою деятельность; 

пониматьпредлагаемыйпландействий,действоватьпо плану; 

прогнозироватьнеобходимыедействиядляполученияпрактическогорезультата,планировать работу; 

выполнятьдействияконтроляи оценки; 

восприниматьсоветы,оценкуучителяидругихобучающихся,старатьсяучитыватьихвработе. У 

обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления изделий, 

осуществлять взаимопомощь; 

выполнятьправиласовместнойработы:справедливораспределятьработу,договариваться, выполнять 

ответственно свою часть работы, уважительно относиться к чужому мнению. 

Содержаниеобучения в3классе. 

Технологии,профессииипроизводства. 

Непрерывностьпроцессадеятельностногоосвоениямирачеловекомисозданиякультуры. 

Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. Разнообразие 

предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и декоративно- 

прикладного искусства. Современные производства и профессии, связанные с обработкой 

материалов, аналогичных используемым на уроках технологии. 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, размеров, 

материала и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая гармония в предметном 

ансамбле, гармония предметной и окружающей среды (общее представление). 

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни 

современного человека. Решение человеком инженерных задач на основе изучения природных 

законов-жёсткостьконструкции(трубчатыесооружения,треугольниккакустойчивая 
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геометрическаяформаи другие). 
Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и идей для 

технологий будущего. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, распределение работы, выполнение социальных ролей 

(руководитель (лидер) и подчинённый). 

Технологииручнойобработкиматериалов. 

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материалов 

Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных видах изделий, 

сравнительный анализ технологий при использовании того или иного материала (например, 

аппликация из бумаги и ткани, коллаж и другие). Выбор материалов по их декоративно- 

художественным и технологическим свойствам, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и другие), 

называние и выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и назначения 

изделия, выстраивание последовательности практическихдействий и технологическихопераций, 

подбор материалов и инструментов, экономная разметка материалов, обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия, проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление объёмных изделий из развёрток. 

Преобразование развёрток несложных форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, тонкий, 

цветной и другой). Чтение и построение простого чертежа (эскиза) развёртки изделия. Разметка 

деталей с использованием простейших чертежей, эскизов. Решение задач на внесение 

необходимыхдополнений и изменений всхему, чертёж,эскиз. Выполнениеизмерений, расчётов, 

несложных построений. 

Выполнениерицовкинакартонеспомощьюканцелярского ножа,выполнениеотверстийшилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и нетканых 

материалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого стежка 

(крестик, стебельчатая и другие) и (или) петельной строчки для соединения деталей изделия и 

отделки. Пришивание пуговиц (с двумя- четырьмя отверстиями). Изготовление швейных 

изделий из нескольких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в одном 

изделии. 

Конструированиеи моделирование. 

Конструированиеимоделированиеизделийизразличныхматериалов,втомчисленаборов 

«Конструктор» по заданным условиям (техникотехнологическим, функциональным, 

декоративно-художественным). Способы подвижного и неподвижного соединения деталей 

набора «Конструктор», их использование в изделиях, жёсткость и устойчивость конструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических устройств, 

бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций (отдельных узлов, 

соединений) с учётом дополнительных условий (требований). Использование измерений и 

построений для решения практических задач. Решение задач на мысленную трансформацию 

трёхмерной конструкции в развёртку (и наоборот). 

ИКТ. 

Информационнаясреда,основныеисточники(органывосприятия)информации,получаемой 

человеком. Сохранение и передача информации. 

Информационныетехнологии.Источникиинформации,используемыечеловекомвбыту: 

телевидение,радио,печатныеиздания,персональныйкомпьютеридругие.Современный 

информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Правила пользования 

ПК для сохранения здоровья. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации. Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) 

смастерами,Интернет,видео,DVD).РаботастекстовымредакторомMicrosoftWordилидругим. 
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Изучение технологии в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных 

действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на вопросы 

и высказываниях (в пределах изученного); 

осуществлятьанализпредложенныхобразцовсвыделениемсущественныхинесущественных 

признаков; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а также 

графическипредставленной в схеме, таблице; 

определять способы доработки конструкций с учётом предложенных условий;классифицировать

 изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку 

(используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

читать и воспроизводить простой чертёж (эскиз) развёртки изделия; 

восстанавливатьнарушеннуюпоследовательностьвыполненияизделия. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработатьсинформациейкакчасть 

познавательных универсальных учебных действий: 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей и макетов изучаемых объектов; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов работы; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и 

практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

строитьмонологическоевысказывание,владетьдиалогическойформойкоммуникации; 

строитьрассуждениявформесвязипростыхсужденийобобъекте,егостроении,свойствахи способах 

создания; 

описыватьпредметырукотворного мира,оцениватьих достоинства; 

формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и способов выполнения 

задания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и самоконтроля как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для её решения; 

прогнозироватьнеобходимыедействиядляполученияпрактическогорезультата,предлагать план 

действий в соответствии с поставленной задачей, действовать по плану; 

выполнять действияконтроляиоценки,выявлятьошибкии недочётыпорезультатамработы, 

устанавливать их причины и искать способы устранения; 

проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполнениизадания. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: 

выбирать себе партнёров по совместной деятельности не только по симпатии, но и по деловым 

качествам; 

справедливораспределятьработу,договариваться,приходитькобщемурешению,отвечатьза общий 

результат работы; 

выполнятьроли лидера,подчинённого,соблюдатьравноправиеи дружелюбие; 

осуществлятьвзаимопомощь,проявлятьответственностьпривыполнениисвоейчастиработы. 

Содержаниеобучения в4классе. 

Технологии,профессииипроизводства. 

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в развитии 

техническогопрогресса.Изобретение и использование синтетических материалов с 

определёнными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как 

универсальноесырьё.Материалы,получаемыеизнефти(пластик,стеклоткань,пенопласти 
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другие). 
Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и другие). 

Информационныймир,егоместоивлияниенажизньидеятельностьлюдей.Влияниесовременныхтехно

логийипреобразующейдеятельностичеловеканаокружающуюсреду, способы её защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. Бережное и 

уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление изделий с учётом 

традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьё, вышивка и другие). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или собственного 

замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). Коллективные, 

групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, изучаемого в течение 

учебного года. Использование комбинированных техник создания конструкций по заданным 

условиям в выполнении учебных проектов. 

Технологииручнойобработкиматериалов. 

Синтетические материалы - ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. Создание 

синтетических материалов с заданными свойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач.Внесение 

дополнений и изменений в условные графические изображения в соответствии с 

дополнительными (изменёнными) требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с замыслом, 

особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов разметки деталей, 

сборкиизделия.Выборспособовотделки.Комбинированиеразныхматериаловводномизделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью чертёжных 

инструментов. Освоение доступных художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о видах тканей 

(натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей использования. Дизайн 

одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. Подбор текстильных материалов в 

соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Раскрой деталей по готовым 

лекалам (выкройкам), собственным несложным. Строчка петельного стежка и её варианты 

(«тамбур» и другие), её назначение (соединение и отделка деталей) и (или) строчки 

петлеобразного и крестообразного стежков (соединительные и отделочные). Подбор ручных 

строчек для сшивания и отделки изделий. Простейший ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. Общее 

знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их обработки в 

сравнении с освоенными материалами. 

Комбинированноеиспользованиеразныхматериалов. 

Конструирование и моделирование. 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, 

эргономичность и другие). 

Конструированиеимоделированиеизделийизразличныхматериалов,втомчисленаборов 

«Конструктор» по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск оптимальных и 

доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на всех этапах 

аналитического и технологического процесса при выполнении индивидуальных творческих и 

коллективных проектных работ. 

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота. 

Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. Составление алгоритма 

действий робота. Программирование, тестирование робота.Преобразование конструкции робота. 

Презентация робота. 

ИКТ. 

Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях информации. 

Электронныеимедиаресурсывхудожественно-

конструкторской,проектной,предметнойпреобразующей деятельности. Работа с

 готовыми цифровыми материалами. Поиск 

дополнительнойинформациипотематикетворческихипроектныхработ,использование 

рисунковизресурсакомпьютеравоформленииизделийидругие.Созданиепрезентацийв 
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программеPowerPointилидругой. 
Изучение технологии в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных 

действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на вопросы 

и высказываниях (в пределах изученного); 

анализироватьконструкциипредложенныхобразцовизделий; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных обозначений и 

по заданным условиям; 

выстраивать последовательность  практических  действий и технологических операций, 

подбирать материал и инструменты, выполнять экономную разметку, сборку, отделку изделия; 

решать простые задачи на преобразование конструкции; выполнять работу в соответствии с 

инструкцией, устной или письменной; соотносить результат работы с заданным алгоритмом, 

проверять изделия в действии, вносить необходимые дополнения и изменения;классифицировать

 изделия по самостоятельно предложенному существенному  признаку 

(используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов (изделий) с учётом 

указанных критериев; 

анализироватьустройствопростыхизделийпообразцу,рисунку,выделятьосновныеи второстепенные 

составляющие конструкции. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработатьсинформациейкакчасть 

познавательных универсальных учебных действий: 

находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различными 

источниками, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов работы; 

использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 

материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ; 

использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и другие; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и 

практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

соблюдатьправилаучастиявдиалоге:ставитьвопросы,аргументироватьидоказыватьсвою точку 

зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 

описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России, высказывать своё отношение 

к предметам декоративно-прикладного искусства разных народов Российской Федерации; 

создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при работе с разными 

материалами; 

осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в жизни 

каждогочеловека, ориентироваться в традициях организации и оформления праздников. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и самоконтроля как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

пониматьиприниматьучебную задачу, самостоятельноопределятьцелиучебно-познавательной 

деятельности; 

планироватьпрактическуюработувсоответствииспоставленнойцельюивыполнятьеёвсоответствии с 

планом; 

наосновеанализапричинно-следственныхсвязеймеждудействиямииихрезультатамипрогнозировать 

практические «шаги» для получения необходимого результата; 

выполнятьдействияконтроля(самоконтроля)иоценки,процессаирезультатадеятельности,при 

необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 
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проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполнениизадания. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

организовыватьподруководствомучителясовместнуюработувгруппе:распределятьроли, 

выполнять функции руководителя или подчинённого, осуществлять продуктивное 

сотрудничество, взаимопомощь; 

проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы, в 

доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения; 

в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои предложения и 

пожелания, выслушивать и принимать к сведению мнение других обучающихся, их советы и 

пожелания, с уважением относиться к разной оценке своих достижений. 

Планируемые результаты освоения программы по технологии на уровне начального 

общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по технологии на уровне начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения технологии на уровне начального общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества, уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического 

сосуществования рукотворного мира с миром природы, ответственное отношение к сохранению 

окружающей среды; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире, 

чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным 

традициям других народов; 

проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды, эстетические 

чувства - эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и образов 

природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры; 

проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации, мотивация к 

творческому труду, работе на результат, способность к различным видам практической 

преобразующей деятельности; 

проявлениеустойчивыхволевыхкачестваиспособностьксаморегуляции:организованность, 

аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными проблемами; 

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

проявлениетолерантности и доброжелательности. 

В результате изучения технологии на уровне начального общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 

изученного),использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях; 

осуществлятьанализобъектовиизделийсвыделениемсущественныхинесущественных признаков; 

сравниватьгруппыобъектов(изделий), выделятьвнихобщееиразличия; 

проводить обобщения (технико-технологического и декоративнохудожественного характера) по 

изучаемой тематике; 

использоватьсхемы,моделиипростейшиечертеживсобственнойпрактическойтворческой 

деятельности; 

комбинироватьииспользоватьосвоенныетехнологииприизготовленииизделийвсоответствии 
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стехнической,технологическойилидекоративнохудожественнойзадачей; 
пониматьнеобходимостьпоискановыхтехнологийнаосновеизученияобъектовизаконов природы, 

доступного исторического и современного опыта технологической деятельности. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлятьпоискнеобходимойдлявыполненияработыинформациивучебникеидругих доступных 

источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей; анализировать и 

использовать знаково-символические средства представления информации для решения задач в 

умственной и материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с 

моделями; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и 

практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать 

объективность информации и возможности её использования для решения конкретных учебных 

задач; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

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

дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать, 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно- 

прикладного искусства народов России; 

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (небольшие 

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

объяснятьпоследовательность совершаемыхдействийприсозданииизделия. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

рациональноорганизовыватьсвоюработу(подготовкарабочего места,поддержаниеинаведение 

порядка, уборка после работы); 

выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

планироватьработу,соотноситьсвоидействияспоставленнойцелью; 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

выполнять действия контроля и оценки, вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполненииработы. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 

организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: 

обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя (лидера) и 

подчинённого, осуществлять продуктивное сотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать и оценивать 

их достижения, высказывать свои предложения и пожелания, оказывать при необходимости 

помощь; 

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять 

выбор средств и способов для его практического воплощения, предъявлять аргументы для 

защиты продукта проектной деятельности. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по технологии: 

правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее место, 

поддерживать порядок на нём в процессе труда; 

применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем; 

действоватьпопредложенномуобразцувсоответствиисправиламирациональнойразметки 
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(разметканаизнаночнойсторонематериала,экономияматериала приразметке); 
определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного труда 

(линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и другие), использовать их в практической 

работе; 

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

природные, текстильные материалы) и способы их обработки (сгибание, отрывание, сминание, 

резание, лепка и другие), выполнять доступные технологические приёмы ручной обработки 

материалов при изготовлении изделий; 

ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка деталей, 

выделение деталей, сборка изделия; 

выполнятьразметкудеталейсгибанием,пошаблону,наглаз,отруки,выделениедеталей способами 

обрывания, вырезания и другие, сборку изделий с помощью клея, ниток и другие; оформлять 

изделия строчкой прямого стежка; 

пониматьсмыслпонятий«изделие»,«детальизделия»,«образец»,«заготовка»,«материал», 

«инструмент»,«приспособление»,«конструирование»,«аппликация»; 

выполнять задания с использованием готового плана; 

обслуживатьсебявовремяработы:соблюдатьпорядокнарабочемместе,ухаживатьза инструментами и 

правильно хранить их, соблюдать правила гигиены труда; 

рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя), 

анализироватьпростейшую конструкциюизделия:выделять основные идополнительные детали, 

называть их форму, определять взаимное расположение, виды соединения, способыизготовления; 

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

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

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

булавкиидругие),безопаснохранитьиработатьими;различатьматериалыиинструментыпо их 

назначению; 

называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка; 

качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: экономно 

выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему 

инструменту без откладывания размеров), точно резать ножницами по линиям разметки, 

придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, 

сминанием, лепкой и прочее, собирать изделия с помощью клея, пластических масс и другие, 

эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого 

стежка; 

использоватьдлясушки плоскихизделий пресс; 

с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с использованием 

инструкционной карты, образца, шаблона; 

различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; понимать простейшие 

видытехническойдокументации(рисунок,схема),конструироватьимоделироватьизделияиз 

различных материалов по образцу, рисунку; 

осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под 

руководством учителя; 

выполнятьнесложныеколлективныеработыпроектногохарактера. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по технологии: 

пониматьсмыслпонятий«инструкционная»(«технологическая»)карта,«чертёж»,«эскиз», 

«линиичертежа»,«развёртка»,«макет»,«модель»,«технология»,«технологическиеоперации», 

«способыобработки»ииспользоватьихвпрактической деятельности; 

выполнятьзаданияпосамостоятельносоставленномуплану;распознаватьэлементарныеобщие 

правила создания рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая выразительность - 

симметрия, асимметрия, равновесие), наблюдать гармонию предметов и окружающей среды, 

называть характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного искусства; 
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выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей 

предметно-творческой деятельности; 

самостоятельно подготавливать рабочее место в соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

анализировать задание (образец) по предложенным вопросам, памятке или инструкции, 

самостоятельно выполнять доступные задания с использованием инструкционной 

(технологической) карты; 

самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы, исследовать свойства новых 

изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и другие); 

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

выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного прямого угла)с 

помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) с использованием простейшего 

чертёжа (эскиза), чертить окружность с помощью циркуля; 

выполнятьбиговку; 

выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической формы и 

разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 

оформлятьизделияисоединятьдеталиосвоеннымиручнымистрочками;пониматьсмысл понятия 

«развёртка» (трёхмерного предмета), соотносить объёмную конструкцию с изображениями её 

развёртки; 

отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки; определять 

неподвижныйиподвижныйспособсоединениядеталейивыполнятьподвижноеинеподвижное 

соединения известными способами; 

конструироватьимоделироватьизделияизразличныхматериаловпомодели,простейшему чертежу 

или эскизу; 

решатьнесложныеконструкторско-технологическиезадачи;применятьосвоенныезнанияи 

практические умения (технологические, графические, конструкторские) в самостоятельной 

интеллектуальной и практической деятельности; 

выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; понимать особенности 

проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную 

деятельностьвмалыхгруппах:разрабатыватьзамысел,искатьпутиегореализации,воплощать его в 

продукте, демонстрировать готовый продукт; 

называтьпрофессиилюдей,работающихвсфере обслуживания. 

Кконцуобученияв3классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультатыпо 

отдельным темам программы по технологии: 

пониматьсмыслпонятий«чертёжразвёртки»,«канцелярскийнож»,«шило»,«искусственный 

материал»; 

выделятьиназыватьхарактерныеособенностиизученныхвидовдекоративноприкладного искусства, 

профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изученного); 

узнаватьиназыватьпохарактернымособенностямобразцовилипоописаниюизученныеи 

распространённые в крае ремёсла; 

называтьиописыватьсвойстванаиболеераспространённыхизучаемыхискусственныхи 

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

читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов 

(линейка, угольник, циркуль); 

узнаватьиназыватьлиниичертежа(осеваяицентровая);безопасно 

пользоваться канцелярским ножом, шилом; выполнять рицовку; 

выполнятьсоединениедеталейиотделкуизделияосвоеннымиручными строчками; 

решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида и 

способасоединениядеталей:надостраивание,приданиеновыхсвойствконструкциивсоответствиис 

новыми (дополненными) требованиями, использовать комбинированные техники при 

изготовлении изделий в соответствии с технической или декоративно-художественной задачей; 

понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в 

техническихобъектах,простейшиеспособыдостиженияпрочностиконструкций,использоватьихпри 
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решениипростейшихконструкторских задач; 
конструироватьимоделироватьизделияизразныхматериаловинаборов«Конструктор»по заданным 

техническим, технологическим и декоративнохудожественным условиям; 

изменятьконструкциюизделияпозаданным условиям; 

выбиратьспособсоединенияисоединительныйматериалвзависимостиоттребованийконструкции; 

называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов передачи 

информации (из реального окружения обучающихся); 

пониматьназначениеосновныхустройствперсональногокомпьютерадляввода,выводаи обработки 

информации; 

выполнятьосновныеправилабезопаснойработынакомпьютере;использоватьвозможности 

компьютера и информационно-коммуникационных технологий для поиска необходимой 

информации при выполнении обучающих, творческих и проектных заданий; 

выполнять проектныезаданиявсоответствииссодержанием изученногоматериалана основе 

полученных знаний и умений. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по технологии: 

формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении, о творчестве и 

творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства (в рамках 

изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости от вида 

работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

использованием инструкционной (технологической) карты или творческого замысла, при 

необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов (например, 

плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге), комбинировать различные способы в 

зависимости и от поставленной задачи, оформлять изделия и соединять детали освоенными 

ручными строчками; 

выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие виды 

технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) и выполнять 

по ней работу; 

решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструкции изделия: 

на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изменением функционального 

назначения изделия; 

наосновеусвоенных правилдизайнарешатьпростейшиехудожественноконструкторскиезадачи по 

созданию изделий с заданной функцией; 

создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера, оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, 

выравнивание абзаца); 

работатьсдоступной информацией,работатьв программахWord,Power Point; 

решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, аргументированно 

представлять продукт проектной деятельности; 

осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности, предлагать идеи для 

обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться, участвовать в 

распределении ролей, координировать собственную работу в общем процессе. 

 

 Федеральнаярабочаяпрограммапоучебному предмету«Физическаякультура». 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» (предметная 

область«Физическаякультура»)(далеесоответственно-программапофизическойкультуре, 
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физическая культура) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по физической культуре. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по физической культуре на уровне начального общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

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

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 

федеральной рабочей программе воспитания. 

При создании программы по физической культуре учитывались потребности современного 

российского общества в воспитании здорового поколения, государственная политика с 

национальными целями увеличения продолжительности жизни граждан России и научнаятеория 

физической культуры, представляющая закономерности двигательной деятельности человека. 

Здоровье закладывается в детстве, и качественное образование в части физического воспитания, 

физической культуры детей дошкольного и начального возраста определяет образ жизни на 

многие годы. 

Основнымисоставляющимивклассификациифизическихупражненийпопризнакуисторически 

сложившихся систем физического воспитания являются гимнастика, игры, туризм, спорт. 

По данной классификации физические упражнения делятся на четыре группы: гимнастические 

упражнения, характеризующиеся многообразием искусственно созданныхдвиженийи действий, 

эффективность которых оценивается избирательностью воздействия на строение и функции 

организма, а также правильностью, красотой и координационной сложностью всех движений, 

игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий (бега, бросков и других), 

которые выполняются в разнообразных вариантах в соответствии с изменяющейся игровой 

ситуацией и оцениваются по эффективности влияния на организм в целом и по конечному 

результату действия, туристические физическиеупражнения, включающие ходьбу, бег, прыжки, 

преодоление препятствий, ходьбу на лыжах, езду на велосипеде, греблю в естественных 

природных условиях, эффективность которых оценивается комплексным воздействием на 

организм и результативностью преодоления расстояния и препятствий на местности,спортивные 

упражнения объединяют ту группу действий, исполнение которых искусственно 

стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной спортивной классификацией и является 

предметом специализации для достижения максимальных спортивных результатов. 

Основныепредметныерезультатыпоучебномупредмету«Физическаякультура»всоответствии 

сФГОСНООдолжныобеспечиватьумениеиспользоватьосновныегимнастическиеупражнения для 

формирования и укрепления здоровья, физического развития, физического совершенствования, 

повышения физической и умственной работоспособности. 

Впрограммепофизическойкультуреотведеноособоеместоупражнениямосновнойгимнастики и 

играм с использованием гимнастических упражнений. Овладение жизненно важными навыками 

гимнастики позволяет решить задачу овладения жизненно важными навыками плавания. 

Программа по физической культуре включает упражнения для развития гибкости и 

координации, эффективность развития которых приходится на возрастной период начального 

общего образования. Целенаправленные физические упражнения позволяют избирательно и 

значительно их развить. 

Программа по физической культуре обеспечивает сформированность общих представлений о 

физической культуре и спорте, физической активности, физических качествах, жизненноважных 

прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, 

туристических и спортивных). 

Освоение программы по физической культуре обеспечивает выполнение обучающимися 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(далее - ГТО) и другие предметные результаты ФГОС НОО, а также позволяет решить 

воспитательные задачи, изложенные в федеральной рабочей программе воспитания. 

Согласно своему назначению программа по физической культуре является ориентиром для 

составления рабочих программ образовательных организаций: она даёт представление о целях, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся по физической культуре, 

устанавливаетобязательноепредметноесодержание,предусматриваетраспределениеегопо 
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классам и структурирование по разделам и темам курса, определяет количественные и 

качественные характеристики содержания, даёт распределение тематических разделов и 

рекомендуемую последовательность их изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся, определяет 

возможности предмета для реализации требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, а также требований к результатам 

обучения физической культуре. 

Впрограмме пофизическойкультуренашлисвоёотражение условия 
Концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных 

организацияхРоссийскойФедерации,реализующихосновныеобщеобразовательныепрограммы. 

Предметом обучения физической культуре на уровне начального общего образования является 

двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью с использованием 

основных направлений физической культуры в классификации физических упражнений по 

признаку исторически сложившихся систем: гимнастика, игры, туризм, спорт - и упражнений по 

преимущественной целевой направленности их использования с учётом сенситивных периодов 

развития обучающихся начального общего образования. В процессе овладения этой 

деятельностью формируется костно-мышечная система, укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются необходимые двигательные действия, 

активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Физическая культура обладает широкими возможностями в использовании форм, средств и 

методов обучения. Существенным компонентом содержания программы по физическойкультуре 

является физическое воспитание граждан Российской Федерации. 

Программа по физической культуре основана на системе научных знаний о человеке, сущности 

физической культуры, общих закономерностях её функционирования и использования с целью 

всестороннего развития людей и направлена на формирование основ знаний в области 

физической культуры, культуры движений, воспитание устойчивых навыков выполнения 

основных двигательных действий, укрепление здоровья. 

В программе по физической культуре учтены приоритеты в обучении на уровне начального 

образования,изложенныевКонцепциимодернизациипреподаванияучебногопредмета 

«Физическая культура» в образовательных организациях Российской Федерации, которыенашли 

отражениев содержании программы по физической культуре в части получения знаний и умений 

выполнения базовых упражнений гимнастики для правильного формирования опорно- 

двигательногоаппарата, развитиягибкости, координации, моторики,полученияэмоционального 

удовлетворения от выполнения физических упражнений в игровой деятельности. 

Программа по физической культуре обеспечивает создание условий для высокого качества 

преподавания физической культуры на уровне начального общего образования, выполнение 

требований, определённых статьей 41 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, включая определение оптимальной учебной 

нагрузки, режима учебных занятий, создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, способствует решению задач, определённых в стратегии развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 г. и межотраслевой 

программы развития школьного спорта до 2024 г., направлена на достижение национальных 

целей развития Российской Федерации: сохранение населения, здоровья и благополучия людей, 

создание возможностей для самореализации и развития талантов. 

ПрограммапофизическойкультуреразработанавсоответствиистребованиямиФГОСНОО. 

В основе программы по физической культуре лежат представления об уникальности личности 

каждого обучающегося, индивидуальных возможностях каждого обучающегося и ученического 

сообщества в целом, профессиональных качествах учителей и управленческих команд системы 

образования, создающих условия для максимально полного обеспечения образовательных 

возможностей обучающихся в рамках единого образовательного пространства Российской 

Федерации. 

Ценностные ориентиры содержания программы по физической культуре направлены на 

воспитание творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной 

самореализациивличной,общественнойипрофессиональнойдеятельности.Обучениепо 
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программе по физической культуре позволяет формировать у обучающихся установку на 

формирование, сохранение и укрепление здоровья, освоить умения, навыки ведения здорового и 

безопасного образа жизни, выполнить нормы ГТО. 

Содержание программы по физической культуре направлено на эффективное развитие 

физических качеств и способностей обучающихся, на воспитание личностных качеств, 

включающихв себя готовность и способность к саморазвитию, самооценке, рефлексии, анализу, 

формирует творческое нестандартное мышление, инициативность, целеустремлённость, 

воспитывает этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей, учит взаимодействовать с 

окружающими людьми и работать в команде, проявлять лидерские качества. 

Содержание программы по физической культуре строится на принципах личностно- 

ориентированной, личностно-развивающей педагогики, которая определяет повышение 

вниманияккультурефизическогоразвития,ориентациифизкультурно-спортивнойдеятельности на 

решение задач развития культуры движения, физическое воспитание. 

Важное значение в освоении программы по физической культуре уделено играм и игровым 

заданиям как простейшей форме физкультурноспортивной деятельности. В программе по 

физическойкультуре используютсясюжетные и импровизационно-творческие подвижные игры, 

рефлексивнометафорические игры, игры на основе интеграции интеллектуального и 

двигательного компонентов. Игры повышают интерес к занятиям физической культурой, атакже 

содействуют духовно-нравственному воспитанию обучающихся. Для ознакомления с видами 

спорта в программе по физической культуре используются спортивные эстафеты, спортивные 

упражнения и спортивные игровые задания. Для ознакомления с туристическими спортивными 

упражнениями в программе по физической культуре используются туристические спортивные 

игры. Содержание программы по физической культуре обеспечивает достаточный объём 

практико-ориентированных знаний и умений. 

В соответствии с ФГОС НОО содержание программыпо физической культуре состоит из 

следующих компонентов: 

знания о физической культуре (информационный компонент деятельности); 

способыфизкультурнойдеятельности(операциональныйкомпонентдеятельности); 

физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент деятельности), 

которое подразделяется на физкультурно-оздоровительную и спортивно-оздоровительную 

деятельность. 

Концепцияпрограммы пофизическойкультуреосновананаследующихпринципах: 

Принцип систематичности и последовательности предполагает регулярность занятий и систему 

чередования нагрузок с отдыхом, а также определённую последовательность занятий и 

взаимосвязь между различными сторонами их содержания. Учебный материал программы по 

физической культуре должен быть разделён на логически завершённые части, теоретическаябаза 

знаний подкрепляется практическими навыками. Особое внимание в программе по физической 

культуре уделяется повторяемости. Повторяются не только отдельные физические упражнения, 

но и последовательность их в занятиях. Также повторяется в определённых чертахи 

последовательность самих занятий на протяжении недельных, месячных и других циклов. 

Принцип систематичности и последовательности повышает эффективность динамики развития 

основных физических качеств обучающихся с учётом их сенситивного периода развития: 

гибкости, координации, быстроты. 

Принципы непрерывности и цикличности выражают основные закономерности построения 

занятий в физическом воспитании. Они обеспечивает преемственность между занятиями,частоту 

и суммарную протяжённость их во времени. Кроме того, принцип непрерывности тесно связан с 

принципом системного чередования нагрузок и отдыха. Принцип цикличности заключается в 

повторяющейся последовательности занятий, что обеспечивает повышение тренированности, 

улучшает физическую подготовленность обучающегося. 

Принципвозрастногосоответствиянаправленийфизическоговоспитаниязаключаетсявтом,что 

программа по физической культуре учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся, что способствует гармоничному формированию двигательныхумений и навыков. 

Принципнаглядностипредполагаеткакширокоеиспользованиезрительныхощущений, 
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восприятия образов, так и постоянную опору на свидетельства всех других органов чувств, 

благодаря которым достигается непосредственный эффект от содержания программы по 

физическойкультуре. В процессе физического воспитания наглядностьиграет особенно важную 

роль, поскольку деятельность обучающихся носит в основном практический характер и имеет 

одной из своих специальных задач всестороннее развитие органов чувств. 

Принцип доступности и индивидуализации означает требование оптимального соответствия 

задач, средств и методов физического воспитания возможностям обучающихся. При реализации 

принципа доступности учитывается готовность обучающихся к освоению материала, 

выполнению той или иной физической нагрузки и определяется мера доступности задания. 

Готовность к выполнению заданий зависит от уровня физического и интеллектуального 

развития, а также от их субъективной установки, выражающейся в преднамеренном, 

целеустремлённом и волевом поведении обучающихся. 

Принцип осознанности и активности предполагает осмысленное отношение обучающихся к 

выполнению физических упражнений, осознание и последовательность техники выполнения 

упражнений (комплексов упражнений), техники дыхания, дозированности объёма и 

интенсивности выполнения упражнений в соответствии с возможностями. Осознавая 

оздоровительное воздействие физических упражнений на организм, обучающиеся учатся 

самостоятельно и творчески решать двигательные задачи. 

Принцип динамичности выражает общую тенденцию требований, предъявляемых к 

обучающимся в соответствии с программой по физической культуре, которая заключается в 

постановке и выполнении всё более трудных новых заданий, в постепенном нарастании объёмаи 

интенсивности и связанных с ними нагрузок. Программой по физической культуре 

предусмотрено регулярное 

обновлениезаданийс общейтенденциейк ростуфизических нагрузок. 

Принцип вариативности предполагает многообразие и гибкость используемых в программе по 

физическойкультуре форм,средстви методовобучениявзависимостиот физическогоразвития, 

индивидуальных особенностей и функциональных возможностей обучающихся, которые 

описаны в программе по физической культуре. Соблюдение этих принципов позволит 

обучающимся достичь наиболее эффективных результатов. 

Освоение программы по физической культуре предполагает соблюдение главныхпедагогических 

правил: от известного к неизвестному, от лёгкого к трудному, от простого к сложному. 

Планирование учебного материала рекомендуется в соответствии с постепенным освоением 

теоретических знаний, практических умений и навыков в учебной и самостоятельной 

физкультурной, оздоровительной деятельности. 

В основе программы по физической культуре лежит системнодеятельностный подход, целью 

которого является формирование у обучающихся полного представления о возможностях 

физической культуры. В содержании программы по физической культуре учитывается 

взаимосвязь изучаемых явлений и процессов, что позволит успешно достигнуть планируемых 

результатов - предметных, метапредметных и личностных. 

Цели изучения учебного предмета «Физическая культура» - формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры 

для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 

Цели и задачи программы пофизической культуре обеспечивают результаты освоения основной 

образовательнойпрограммыначальногообщегообразованияпоучебномупредмету 

«Физическаякультура»всоответствиисФГОС НОО. 

К направлению первостепенной значимости при реализации образовательных функций 

физической культуры традиционно относят формирование знаний основ физической культуры 

как науки области знаний о человеке, прикладных умениях и навыках, основанных на 

физических упражнениях для формирования и укрепления здоровья, физического развития и 

физического совершенствования, повышения физической и умственной работоспособности, и 

как одного из основных компонентов общей культуры человека. 

Используемые в образовательной деятельности технологии программы по физической культуре 

позволяютрешатьпреемственнокомплексосновныхзадачфизическойкультурынавсех 
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уровняхобщего образования. 
В содержании программы по физической культуре учтены основные направления развития 

познавательной активности человека, включая знания о природе (медико-биологические основы 

деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы деятельности), знания об 

обществе (историко-социологические основы деятельности). 

Задача физической культуры состоит в формировании системы физкультурных знаний, 

жизненно важных прикладных умений и навыков, основанных на физических упражнениях для 

укрепления здоровья (физического, социального и психологического), освоении упражнений 

основной гимнастики, плавания как жизненно важных навыков человека, овладение умениями 

организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (например, распорядок дня, утренняя 

гимнастика, гимнастические минутки, подвижные и общеразвивающие игры), уменииприменять 

правила безопасности при выполнении физических упражнений и различных форм двигательной 

деятельности и, как результат, - физическое воспитание, формирование здоровья и здорового 

образа жизни. 

Нарядусэтимпрограмма пофизической культуре обеспечивает: 

единствообразовательногопространстванатерриторииРоссийскойФедерациисцельюреализации 

равных возможностей получения качественного начального общего образования; 

преемственностьосновныхобразовательныхпрограммпофизическойкультуредошкольного, 

начального общего и основного общего образования; 

возможности формирования индивидуального подхода и различного уровня сложности с учётом 

образовательныхпотребностейиспособностейобучающихся(включаяодарённыхдетей,детейс 

ограниченными возможностями здоровья); 

государственные гарантии качества начального общего образования, личностного развития 

обучающихся; 

овладение современными технологическими средствами в ходе обучения и в повседневной 

жизни, освоение цифровых образовательных сред для проверки и приобретения знаний, 

расширения возможностей личного образовательного маршрута; 

формирование у обучающихся знаний о месте физической культуры и спорта в национальной 

стратегии развития России, их исторической роли, вкладе спортсменов России в мировое 

спортивное наследие; 

освоение обучающимися технологий командной работы на основе личного вклада каждого в 

решение общих задач, осознания личной ответственности, объективной оценки своих и 

командных возможностей. 

Приоритет индивидуального подхода в обучении позволяет обучающимся осваивать программу 

по физической культуре в соответствии с возможностями каждого. 

Универсальными компетенциями обучающихся на этапе начального образования по программе 

по физической культуре являются: 

умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

физической культуры для достижения цели динамики личного физического развития и 

физического совершенствования; 

умениеактивновключатьсявколлективную деятельность,взаимодействоватьсосверстникамив 

достижении общих целей, проявлять лидерские качества в соревновательной деятельности, 

работоспособность в учебно-тренировочном процессе, взаимопомощь при изучении и 

выполнении физических упражнений; 

умение доносить информацию в доступной, яркой, эмоциональной форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми, в том числе при передаче информациина 

заданную тему, по общим сведениям теории физической культуры, методикам выполнения 

физических упражнений, правилам проведения общеразвивающих подвижных игр и игровых 

заданий; 

умение работать над ошибками, в том числе при выполнении физических упражнений, слышать 

замечанияирекомендациипедагога,концентрироваться припрактическомвыполнениизаданий, 

ставить перед собой задачи гармоничного физического развития. 

Общеечислочасов,рекомендованныхдля изученияфизическойкультуры-270часов:в 1классе 

-66часов (2часав неделю),во2классе-68часов (2часавнеделю),в3классе- 68часов (2часа 
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внеделю),в4классе -68часов (2часа в неделю). 
При планировании учебного материала по программе по физической культуре рекомендуется 

реализовывать на уроках физической культуры учебный план: для всех классов начального 

общего образования в объёме не менее 70% учебных часов должно быть отведено навыполнение 

физических упражнений. 

Планируемыерезультаты освоения программы по физической культуре на уровне 

начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по физической культуре на уровне начального 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами инормами поведения испособствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

Патриотическое воспитание: ценностное отношение к отечественному спортивному, 

культурному,историческомуинаучномунаследию,пониманиезначенияфизическойкультурыв 

жизни современного общества, способность владеть достоверной информацией о спортивных 

достижениях сборных команд по видам спорта на международной спортивной арене, основных 

мировых и отечественных тенденциях развития физической культуры для блага человека, 

заинтересованность в научных знаниях о человеке. 

Гражданское воспитание: представление о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении 

учебных, познавательных задач, освоение и выполнение физических упражнений, создание 

учебных проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности, готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков, оказание посильной 

помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных заданий, 

доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их 

устранения. 

Ценностинаучного познания: 

знание истории развития представлений о физическом развитии и воспитании человека в 

российской культурно-педагогической традиции; 

познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по физической культуре, 

необходимых для формирования здоровья и здоровых привычек, физического развития и 

физического совершенствования; 

познавательная и информационная культура, в том числе навыки самостоятельной работы с 

учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами 

информационных технологий; 

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

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем. 

Формированиекультурыздоровья: 

осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства, ответственное отношениек 

регулярным занятиям физической культурой, в том числе освоению гимнастических 

упражнений и плавания как важных жизнеобеспечивающих умений, установка на здоровый 

образ жизни, необходимость 

соблюденияправилбезопасностипризанятияхфизическойкультуройиспортом. 

Экологическое воспитание: 

экологически целесообразное отношение к природе, внимательное отношение к человеку, его 

потребностям в жизнеобеспечивающих двигательных действиях, ответственное отношение к 

собственному физическому и психическому здоровью, осознание ценности соблюдения правил 

безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

экологическое мышление, умение руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике. 
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В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские 

действия, умения работать с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в физической культуре (в пределах 

изученного),применятьизученнуютерминологиювсвоихустныхиписьменныхвысказываниях; 

выявлять признаки положительного влияния занятий физической культурой на работуорганизма, 

сохранение его здоровья и эмоционального благополучия; 

моделировать правила безопасного поведения при освоении физических упражнений, плавании; 

устанавливать связь между физическими упражнениями и их влиянием на развитие физических 

качеств; 

классифицировать виды физических упражнений  в соответствии  с  определённым 

классификационнымпризнаком:попризнакуисторическисложившихсясистемфизического 

воспитания, по  преимущественной  целевой направленности их  использования, 

преимущественному воздействию на развитие отдельных качеств (способностей) человека; 

приводитьпримерыиосуществлятьдемонстрациюгимнастическихупражнений,навыков 

плавания,ходьбына лыжах(при условииналичияснежногопокрова),упражненийначальной 

подготовки по виду спорта (по выбору), туристических физических 

упражнений;самостоятельно(иливсовместнойдеятельности)составлятькомбинациюупражненийд

ля утренней гимнастики с индивидуальным дозированием физических упражнений; 

формировать умение понимать причиныуспеха/неуспеха учебной деятельности, в том числе для 

целей эффективного развития физических качеств и способностей в соответствии с 

сенситивными периодами развития, способности конструктивно находить решение и 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающимисущественные 

связи и отношения между объектами и процессами, использовать знания иумения в области 

культуры движения, эстетического восприятия в учебной деятельности иных учебных 

предметов; 

использовать информацию, полученную посредством наблюдений, просмотра видеоматериалов, 

иллюстраций, для эффективного физического развития, в том числе с использованием 

гимнастических, игровых, спортивных, туристических физических упражнений; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и 

практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать 

объективность информации и возможности её использования для решения конкретных учебных 

задач. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

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

дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать, 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

описывать влияние физической культуры на здоровье и эмоциональное благополучие человека; 

строитьгипотезыовозможныхотрицательныхпоследствияхнарушенияправилпривыполнении 

физических движений, в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; 

организовывать (при содействии взрослого или самостоятельно) игры, спортивные эстафеты, 

выполнение физических упражнений в коллективе, включая обсуждение цели общей 

деятельности, распределение ролей, выполнение функциональных обязанностей, осуществление 

действий для достижения результата; 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать и оценивать 

их достижения, высказывать свои предложения и пожелания, оказывать при необходимости 

помощь; 

продуктивносотрудничать(общение,взаимодействие)сосверстникамиприрешениизадач 
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выполненияфизическихупражнений,игровыхзаданийиигрнауроках,вовнеурочнойи внешкольной 

физкультурной деятельности; 

конструктивноразрешатьконфликтыпосредствомучётаинтересовсторонисотрудничества. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизацииисамоконтролякакчасть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

оцениватьвлияниезанятийфизическойподготовкойнасостояниесвоегоорганизма(снятие 

утомляемости, улучшение настроения, уменьшение частоты простудных заболеваний); 

контролироватьсостояниеорганизманаурокахфизическойкультурыивсамостоятельнойповседневн

ой физической деятельности по показателям частоты пульса и самочувствия; предусматривать 

возникновение возможных ситуаций, опасных для здоровья и 

жизни;проявлятьволевуюсаморегуляциюприпланированииивыполнениинамеченныхпланов 

организациисвоейжизнедеятельности,проявлятьстремлениекуспешнойобразовательной,в том 

числе физкультурно-спортивной, деятельности, анализировать свои ошибки; 

осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации. 

Предметныерезультатыизученияучебногопредмета«Физическаякультура»отражаютопыт 

обучающихся в физкультурной деятельности. 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, установленного 

программой по физической культуре, выделяются: полученные знания, освоенные 

обучающимися,уменияиспособыдействий,специфическиедляпредметнойобласти 

«Физическая культура» периода развития начального общего образования, виды деятельностипо 

получению новых знаний, их интерпретации, преобразованию и применению в различных 

учебных и новых ситуациях. 

Всостав предметныхрезультатов поосвоениюобязательногосодержаниявключеныфизические 

упражнения: 

гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием искусственно созданных 

движений и действий, эффективность которых оценивается избирательностью воздействия на 

строение и функции организма, а также правильностью, красотой и координационной 

сложностью всех движений; 

игровыеупражнения,состоящиеизестественных видовдействий (элементарных движений, бега, 

бросков и других), которые выполняются в разнообразных вариантах в соответствии с 

изменяющейся игровой ситуацией и оцениваются по эффективности влияния на организм в 

целом и по конечному результату действия (например, точнее бросить, быстрее добежать, 

выполнить в соответствии с предлагаемой техникой выполнения или конечным результатом 

задания); 

туристические физические упражнения, включающие ходьбу, бег, прыжки, преодоление 

препятствий, ходьбу на лыжах, езду на велосипеде, эффективность которых оценивается 

комплексным воздействием на организм и результативностью преодоления расстояния и 

препятствий на местности; 

спортивные упражнения объединяют ту группу действий, исполнение которых искусственно 

стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной спортивной классификацией и является 

предметом специализации для достижения максимальных спортивных результатов. К последней 

группе в программе по физической культуре условно относятся некоторые физические 

упражнения первых трёх трупп, если им присущи перечисленные признаки (спортивные 

гимнастические упражнения, спортивные игровые упражнения, спортивные туристические 

упражнения). 

Предметные результаты представлены по годам обучения и отражают сформированностьу 

обучающихся определённых умений. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по физической культуре: 

Знанияофизическойкультуре: 

различать основные предметные области физической культуры (гимнастика, игры, туризм, 

спорт); 

формулироватьправиласоставленияраспорядкаднясиспользованиемзнанийпринципов 
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личной гигиены, требований к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями в зале и 

на улице, иметь представление о здоровом образе жизни, о важности ведения активного образа 

жизни, формулировать основные правила безопасного поведения в местах занятий физическими 

упражнениями (в спортивном зале, на спортивной площадке, в бассейне); 

формулировать простейшие правила закаливания и организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, применять их в повседневной жизни, понимать и раскрывать 

значение регулярного выполнения гимнастических упражнений для гармоничного развития, 

описывать формы наблюдения за динамикой развития гибкости и координационных 

способностей; 

иметьпредставлениеобосновныхвидахразминки. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими 

упражнениями: 

выбирать гимнастические упражнения для формирования стопы, осанки в положении стоя, сидя 

и при ходьбе, упражнения для развития гибкости и координации; 

составлять и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением утренней гимнастики, 

физкультминуток, выполнения упражнений гимнастики, измерять и демонстрировать в записи 

индивидуальныепоказатели длиныимассытела,сравнивать ихзначениясрекомендуемыми для 

гармоничного развития значениями. 

Самостоятельныеразвивающие,подвижныеигрыиспортивныеэстафеты,строевыеупражнения: 

участвовать в спортивных эстафетах, развивающих подвижных играх, в том числе ролевых, с 

заданиями на выполнение движений под музыку и с использованием танцевальных шагов, 

выполнять игровые задания для знакомства с видами спорта, плаванием, основами 

туристической деятельности, общаться и взаимодействовать в игровой деятельности, выполнять 

команды и строевые упражнения. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность: 

осваиватьтехникувыполнениягимнастическихупражненийдляформированияопорно- двигательного 

аппарата, включая гимнастический шаг, мягкий бег; 

упражнения основной гимнастики на развитие физических качеств (гибкость, координация), 

эффективность развития которых приходится на период начального общего образования, и 

развития силы, основанной на удержании собственного веса; 

осваиватьгимнастическиеупражнениянаразвитиемоторики,координационно-скоростных 

способностей, в том числе с использованием гимнастических предметов (скакалка, мяч); 

осваивать гимнастические упражнения, направленные на развитие жизненно важных навыков и 

умений(группировка,кувырки,поворотывобестороны,равновесиенакаждойноге попеременно, 

прыжки толчком с двух ног вперёд, назад, с поворотом в обе стороны; 

осваиватьспособыигровойдеятельности. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов 

по отдельным темам программы по физической культуре: 

Знанияофизическойкультуре: 

описывать технику выполнения освоенных гимнастических упражнений по видам разминки, 

отмечать динамику развития личных физических качеств: гибкости, силы, координационно- 

скоростных способностей; 

кратко излагать историю физической культуры, гимнастики, олимпийского движения,некоторых 

видов спорта, излагать и находить информацию о ГТО, его нормативов, описывать технику 

удержания на воде и основных общеразвивающих гимнастических упражнений как жизненно 

важных навыков человека, понимать и раскрывать правила поведения на воде, формулировать 

правила проведения водных процедур, воздушных и солнечных ванн, гигиенические правила 

при выполнении физических упражнений, во время купания и занятий плаванием, 

характеризовать умение плавать. 

Способыфизкультурнойдеятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими 

упражнениями: 
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выбирать и составлять комплексы упражнений основной гимнастики для выполнения 

определённых задач, включая формирование свода стопы, укрепление определённых групп 

мышц, увеличение подвижности суставов; 

использовать технику контроля за соблюдением осанки и правильной постановки стопы при 

ходьбе, характеризовать основные показатели физических качеств и способностей человека 

(гибкость, сила, выносливость, координационные и скоростные способности) и перечислять 

возрастной период для их эффективного развития; 

приниматьрешениявусловияхигровойдеятельности,оцениватьправилабезопасностив процессе 

игры; 

знатьосновныестроевыекоманды. 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью: 

составлятьписьменноивыполнятьиндивидуальныйраспорядокднясвключениемутренней 

гимнастики,физкультминуток,регулярныхупражненийгимнастики,измерять,сравнивать 

динамику развития физических качеств и способностей:  гибкости, координационных 

способностей, измерять (пальпаторно) частоту сердечных сокращений  при выполнении 

упражнений с различной нагрузкой; 

классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определённым 

классификационным признаком: по признаку исторически сложившихся систем физического 

воспитания, по преимущественной целевой направленности их использования, по 

преимущественному воздействию на развитие отдельных качеств (способностей) человека. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, командные 

перестроения: 

участвовать в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; устанавливать ролевое участие 

членов команды; выполнять перестроения. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность: 

осваиватьфизическиеупражнениянаразвитиегибкостиикоординационно-скоростныхспособностей; 

осваиватьидемонстрироватьтехникуперемещениягимнастическимшагом,мягкимбегом вперёд, 

назад, прыжками, подскоками, галопом; 

осваивать и демонстрировать технику выполнения подводящих, гимнастических и 

акробатических упражнений, танцевальных шагов, работы с гимнастическими предметами для 

развития моторики, пространственного воображения, меткости, гибкости, координационно- 

скоростных способностей; 

демонстрировать равновесие стоя и в полуприседе на каждой ноге попеременно, прыжки на 

месте с полуповоротом с прямыми ногами и в группировке (в обе стороны); 

осваиватьтехникуплаванияоднимилинесколькимиспортивнымистилями 

плавания (при наличии материально-технического обеспечения). 

К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов 

по отдельным темам программы по физической культуре: 

Знанияофизическойкультуре: 

представлятьиописыватьструктуруспортивногодвижениявнашейстране,формулировать отличие 

задач физической культуры от задач спорта; 

выполнять задания на составление комплексов физических упражнений по преимущественной 

целевой направленности ихиспользования, находить и представлять материал по заданнойтеме, 

объяснять связь физических упражнений для формирования и укрепления здоровья, развития 

памяти, разговорной речи, мышления; 

представлять и описывать общее строение человека, называть основные части костного скелета 

человека и основные группы мышц; 

описыватьтехникувыполненияосвоенных физическихупражнений; 

формулировать основные правила безопасного поведения на занятиях по физической культуре; 

находитьинформациюовозрастныхпериодах,когдаэффективноразвиваетсякаждоеиз следующих 

физических качеств: гибкость, координация, быстрота, сила, выносливость; различать

 упражнения по воздействию на развитие основных физических качеств и 
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способностейчеловека; 

различатьупражнениянаразвитие моторики; 
объяснятьтехникудыханияподводой,техникуудержаниятелана воде; 

формулироватьосновныеправилавыполненияспортивныхупражнений(повидуспортанавыбор); 

выявлятьхарактерныеошибкипривыполнениифизическихупражнений. Способы 

физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими 

упражнениями: 

самостоятельнопроводитьразминкупоеёвидам:общую,партерную,разминкууопоры, 

характеризовать комплексы гимнастических упражнений по целевому назначению; 

организовывать проведение игр, игровых заданий и спортивных эстафет (на выбор). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью: 

определять максимально допустимую для себя нагрузку (амплитуду движения) при выполнении 

физического упражнения, оценивать и объяснять меру воздействия того или иного упражнения 

(по заданию) на основные физические качества и способности; 

проводитьнаблюдениязасвоимдыханиемпривыполненииупражненийосновнойгимнастики. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты: 

составлять,организовыватьипроводитьигрыиигровыезадания; 

выполнять ролевые задания при проведении спортивных эстафет с гимнастическим 

предметом/без гимнастического предмета (организатор эстафеты, главный судья, капитан, член 

команды). 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность: 

осваивать и выполнять технику разучиваемых физических упражнений и комбинаций 

гимнастических упражнений с использованием в том числе танцевальных шагов, поворотов, 

прыжков; 

осваиватьивыполнятьтехникуспортивногоплаваниястилями(навыбор):брасс,крольнаспине, кроль; 

осваивать технику выполнения комплексов гимнастических упражнений для развития гибкости, 

координационно-скоростных способностей; 

осваивать универсальные умения при выполнении организующих упражнений и жизненно 

важных навыков двигательной деятельности человека, такие как: построение и перестроение, 

перемещенияразличнымиспособами передвижения, группировка, перекаты, повороты, прыжки, 

удержание на воде, дыхание под водой и другие; 

проявлять физические качества: гибкость, координацию - и демонстрировать динамику их 

развития; 

осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в 

оздоровительных формах занятий; 

осваивать строевой и походный шаг. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность: 

осваивать и демонстрировать технику стилей спортивного плавания (брасс, кроль) с динамикой 

улучшения показателей скорости при плавании на определённое расстояние; 

осваивать комплексы гимнастических упражнений и упражнений акробатики с 

использованиеми без использования гимнастических предметов (мяч, скакалка); 

осваивать универсальныеумения прыжков, поворотов, равновесий, включая: серию поворотов и 

прыжков на девяносто и сто восемьдесят градусов, прыжки с толчком одной ногой, обеими 

ногами с прямыми и согнутыми коленями, прямо и с полуповоротом, с места и с разбега,прыжки 

и подскоки через вращающуюся скакалку; 

осваиватьуниверсальныеуменияходьбыналыжах(привозможныхпогодныхусловиях),бегана 

скорость,метаниятеннисногомячавзаданную цель,прыжковввысотучерезпланку,прыжковв длину 

и иное; 

осваивать универсальные умения при выполнении специальных физических упражнений, 

входящих в программу начальной подготовки по виду спорта (по выбору). 
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К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов 

по отдельным темам программы по физической культуре: 

Знанияофизическойкультуре: 

определять и кратко характеризовать физическую культуру, её роль в общей культуре человека, 

пересказывать тексты по истории физической культуры, олимпизма, понимать и раскрывать 

связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью; 

называть направления физической культуры в классификации физических упражнений по 

признаку исторически сложившихся систем физического воспитания; 

понимать и перечислять физические упражнения в классификации по преимущественной 

целевой направленности; 

формулировать основные задачи физической культуры, объяснять отличия задач физической 

культуры от задач спорта; 

характеризовать туристическую деятельность, её место в классификации физических 

упражнений по признаку исторически сложившихся систем физического воспитания и отмечать 

роль туристической деятельности 

вориентированиинаместностии жизнеобеспечении втрудныхситуациях; 

даватьосновныеопределенияпоорганизациистроевыхупражнений:строй,фланг,фронт, интервал, 

дистанция, направляющий, замыкающий, шеренга, колонна; 

знатьстроевые команды; 

знатьиприменятьметодикуопределениярезультатовразвитияфизическихкачестви способностей: 

гибкости, координационно-скоростных способностей; 

определять ситуации, требующие применения правил предупреждения травматизма; 

определятьсоставспортивнойодеждывзависимостиотпогодныхусловийиусловийзанятий; 

различать гимнастические упражнения по воздействию на развитие физических 

качеств(сила,быстрота, координация, гибкость). 

Способыфизкультурнойдеятельности: 

составлятьиндивидуальныйрежимдня,вестидневникнаблюденийзасвоимфизическим развитием, в 

том числе оценивая своё состояние после закаливающих процедур; 

измерять показатели развития физических качеств и способностей по методикам программы по 

физической культуре (гибкость, координационноскоростные способности); 

объяснятьтехникуразученныхгимнастическихупражненийиспециальныхфизических упражнений 

по виду спорта (по выбору); 

общатьсяивзаимодействовать вигровой деятельности; 

моделировать комплексы упражнений по заданной цели: на развитие гибкости, координации, 

быстроты, моторики, улучшение подвижности суставов, увеличение эластичности мышц, 

формирование стопы и осанки, развитие меткости и другие; 

составлять, организовывать и проводить подвижные игры с элементами соревновательной 

деятельности. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность: 

осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в 

оздоровительных формах занятий (гимнастические минутки, утренняя гимнастика, учебно- 

тренировочный процесс); 

моделироватьфизическиенагрузкидляразвитияосновныхфизическихкачествиспособностейв 

зависимости от уровня физической подготовленности и эффективности динамики развития 

физических качеств и способностей; 

осваиватьуниверсальныеуменияпоконтролюзавеличинойфизическойнагрузкипри выполнении 

упражнений на развитие физических качеств по частоте сердечных сокращений; осваивать

 навыки по самостоятельному выполнению гимнастических упражнений при 

различныхвидахразминки:общей,партерной,разминкиуопоры-вцеляхобеспечения нагрузки на 

группы мышц в различных положениях (в движении, лёжа, сидя, стоя); 

приниматьнасебяответственностьзарезультатыэффективногоразвитиясобственных физических 

качеств. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность: 
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осваиватьипоказыватьуниверсальныеуменияпривыполненииорганизующихупражнений; осваивать 

технику выполнения спортивных упражнений; 

осваиватьуниверсальныеуменияповзаимодействиювпарахигруппахприразучивании специальных 

физических упражнений; 

проявлять физические качества гибкости, координации и быстроты при выполнении 

специальных физических упражнений и упражнений основной гимнастики; 

выявлятьхарактерныеошибкипривыполнениигимнастическихупражненийитехникиплавания; 

различать,выполнятьиозвучиватьстроевыекоманды; 

осваивать универсальные умения по взаимодействию в группах при разучивании и выполнении 

физических упражнений; 

осваиватьидемонстрироватьтехникуразличныхстилейплавания(навыбор),выполнять плавание на 

скорость; 

описыватьидемонстрироватьправиласоревновательнойдеятельностиповидуспорта(на выбор); 

соблюдать правила техники безопасности при занятиях физической культурой и спортом; 

демонстрировать технику удержаниягимнастических предметов(мяч, скакалка) при передаче, 

броске, ловле, вращении, перекатах; 

демонстрировать техникувыполненияравновесий,поворотов,прыжковтолчком содной ноги 

(попеременно), на месте и с разбега; 

осваивать технику выполнения акробатических упражнений (кувырок, колесо, 

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

осваивать технику танцевальных шагов, выполняемых индивидуально, парами, в группах; 

моделировать комплексы упражнений общей гимнастики по видам разминки (общая, партерная, 

у опоры); 

осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведении подвижных игр, 

игровых заданий, спортивных эстафет; 

осваивать универсальные уменияуправлять эмоциями в процессе учебной и игровой 

деятельности; 

осваиватьтехническиедействияизспортивныхигр. 

Содержаниеобучения в1классе. 

Физическаякультура.Культурадвижения.Гимнастика.Регулярныезанятияфизическойкультурой в 

рамках учебной и внеурочной деятельности. Основные разделы урока. 

Исходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, седы, положения лёжа, сидя, у 

опоры. 

Правила поведения на уроках физической культуры. Общие принципы выполнения 

гимнастических упражнений. Гимнастический шаг. Гимнастический (мягкий) бег. Основные 

хореографические позиции. 

Местодлязанятийфизическимиупражнениями.Спортивноеоборудованиеиинвентарь.Одежда для 

занятий физическими упражнениями. Техника безопасности при выполнении физических 

упражнений, проведении игр и спортивных эстафет. 

Распорядокдня.Личнаягигиена.Основныеправилаличнойгигиены. Самоконтроль. 

Строевые команды, построение, расчёт. 

Физические упражнения. 

Упражненияповидамразминки. 

Общая разминка. Упражнения общей разминки. Влияние выполнения упражнений общей 

разминки на подготовку мышц тела к выполнению физических упражнений. Освоение техники 

выполнения упражнений общей разминки с контролем дыхания: приставные шаги вперёд на 

полной стопе (гимнастический шаг), шаги с продвижением вперёд на полупальцах и пятках 

(«казачок»), шаги с продвижением вперёд на полупальцах с выпрямленными коленями и в 

полуприседе («жираф»), шаги с продвижением вперёд, сочетаемые с отведением рук назад на 

горизонтальном уровне («конькобежец»). Освоение танцевальных позиций у опоры. 

Партерная разминка. Освоение техники выполнения упражнений для формирования и развития 

опорно-двигательногоаппарата:упражнениядляформированиястопы,укреплениямышцстопы, 
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развития гибкости и подвижности суставов («лягушонок»), упражнения для растяжки задней 

поверхности мышц бедра и формирования выворотности стоп («крестик»), упражнения для 

укрепления мышц ног, увеличения подвижности тазобедренных, коленных и голеностопных 

суставов («велосипед»). 

Упражнения для укрепления мышц тела и развития гибкости позвоночника, упражнения для 

разогревания методом скручивания мышц спины («верёвочка»), упражнения для укрепления 

мышц спины и увеличения их эластичности («рыбка»), упражнения для развития гибкости 

позвоночника и плечевого пояса («мост») из положения лёжа. 

Подводящие упражнения 

Группировка, кувырок в сторону, освоение подводящих упражнений к выполнению продольных 

и поперечных шпагатов («ящерка»). 

Упражнениядляразвитиямоторикиикоординации сгимнастическимпредметом. 

Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вчетверо, - перед собой, 

сложенной вдвое - поочерёдно в лицевой, боковой плоскостях. Подскоки через скакалку вперёд, 

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

Удержание гимнастического мяча. Баланс мяча на ладони, передача мяча из руки в руку. 

Одиночный отбив мяча от пола. Переброска мяча с ладони на тыльную сторону руки и обратно. 

Перекат мяча по полу, по рукам. Бросок и ловля мяча. Игровые задания с мячом. 

Упражнения для развития координации и развития жизненно важных навыков и умений. 

Равновесие-коленовперёдпопеременнокаждойногой.Равновесие(«арабеск»)попеременно каждой 

ногой. Повороты в обе стороны на сорок пять и девяносто градусов. Прыжки толчком с двух ног 

вперёд, назад, с поворотом на сорок пять и девяносто градусов в обе стороны. 

Освоениетанцевальныхшагов:«буратино»,«ковырялочка»,«верёвочка». Бег, 

сочетаемый с круговыми движениями руками. 

Игрыиигровыезадания,спортивные эстафеты. 

Музыкально-сценические игры. Игровые задания. Спортивные эстафеты с мячом, со скакалкой. 

Спортивные игры с элементами единоборства. 

Организующиекомандыи приёмы. 

Освоениеуниверсальныхуменийпривыполненииорганизующихкоманд. 

Содержаниеобучения во2классе. 

Гармоничное физическое развитие. Контрольные измерения массы и длины своего тела. Осанка. 

Занятия гимнастикой в Древней Греции. Древние Олимпийские игры. Символ победы на 

Олимпийских играх. Возрождение Олимпийских игр. Современная история Олимпийских игр. 

Виды гимнастики в спорте и олимпийские гимнастические виды спорта. Всероссийские и 

международные соревнования. Календарные соревнования. 

Упражненияповидамразминки. 

Общая разминка. Упражнения общей разминки. Повторение разученных упражнений. Освоение 

техники выполнения упражнений общей разминки с контролем дыхания: гимнастический бег 

вперёд, назад, приставные шаги на полной стопе вперёд с движениями головой в стороны 

(«индюшонок»), шаги в полном приседе («гусиный шаг»), небольшие прыжки в полном приседе 

(«мячик»), шаги с наклоном туловища вперёд до касания грудью бедра («цапля»), приставные 

шаги в сторону с наклонами («качалка»), наклоны туловища вперёд, попеременно касаясь 

прямых ног животом, грудью («складочка»). 

Партерная разминка. Повторение и освоение новых упражнений основной гимнастики для 

формирования и развития опорно-двигательного аппарата, включая: упражнения для 

формирования стопы, укрепления мышц стопы, развития гибкости и подвижности суставов, 

упражнения для развития эластичности мышц ног и формирования выворотности стоп, 

упражнения для укрепления мышц ног, рук, упражнения для увеличения подвижности 

тазобедренных, коленных и голеностопных суставов. 

Освоение упражнений для укрепления мышц спины и брюшного пресса («берёзка»),упражнения 

для укрепления мышц спины («рыбка», «коробочка»), упражнения для укрепления брюшного 

пресса («уголок»), упражнения для укрепления мышц спины и увеличения их эластичности 

(«киска»), упражнения для развития гибкости: отведение ноги назад стоя 

наколене(махиназад)поочерёдноправойилевойногой,прямыеногиразведенывстороны, 



 

208 
 

наклоны туловища попеременно к каждой ноге, руки вверх, прижаты к ушам («коромысло»), 

упражнение для укрепления мышц живота, развития координации, укрепления мышц бедер 

(«неваляшка»). 

Разминка у опоры. Освоение упражнений для укрепления голеностопных суставов, развития 

координации и увеличения эластичности мышц: стоя лицом к гимнастической стенке (колени 

прямые, туловище и голова прямо, плечи опущены, живот и таз подтянуты, руки в опоре на 

гимнастической стенке на высоте талии, локти вниз), полуприсед (колени вперёд, вместе) - 

вытянуть колени - подняться на полупальцы - опустить пятки на пол в исходное положение. 

Наклонытуловищавперёд,назадивсторонувопоренаполнойстопеинаносках.Равновесие 

«пассе» (в сторону, затем вперёд) в опоре на стопе и на носках. Равновесие с ногой вперёд 

(горизонтально) и мах вперёд горизонтально. Приставные шаги в сторону и повороты. Прыжки: 

ноги вместе (с прямыми и с согнутыми коленями), разножка на сорок пять и девяносто градусов 

(вперёд и в сторону). 

Подводящиеупражнения,акробатические упражнения. 

Освоение упражнений: кувырок вперёд, назад, шпагат, колесо, мост из положения сидя, стоя и 

вставание из положения мост. 

Упражнениядляразвитиямоторикиикоординации сгимнастическимпредметом 

Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вдвое, перед собой, ловля 

скакалки. Высокие прыжки вперёд через скакалку с двойным махом вперёд. Игровые задания со 

скакалкой. 

Бросокмяча взаданнуюплоскостьи ловлямяча.Серияотбивовмяча. 

Игровые задания, в том числе с мячом и скакалкой. Спортивные эстафеты с гимнастическим 

предметом. Спортивные и туристические физические игры и игровые задания. 

Комбинацииупражнений.Осваиваемсоединениеизученныхупражнений в 

комбинации. 

Пример: 

Исходное положение: стоя в VI позиции ног, колени вытянуты, рука с мячом на ладони вперёд 

(локоть прямой) - бросок мяча в заданную плоскость (на шаг вперёд) - шаг вперёд с поворотом 

тела на триста шестьдесят градусов - ловля мяча. 

Пример: 

Исходное положение: сидя в группировке - кувырок вперед-поворот «казак» - подъём - стойка в 

VI позиции, руки опущены. 

Упражнениядляразвитиякоординациииразвитияжизненноважныхнавыковиумений. Плавательная 

подготовка. 

Правила поведения в бассейне. Упражнения ознакомительного плавания: освоение 

универсальных умений дыхания в воде. Освоение упражнений для формирования навыков 

плавания: «поплавок», «морская звезда», «лягушонок», «весёлый дельфин». Освоение 

спортивных стилей плавания. 

Основная гимнастика. 

Освоение универсальных умений дыхания во время выполнения гимнастических упражнений. 

Освоение техники поворотов в обе стороны на сто восемьдесят и триста шестьдесят градусов на 

однойноге(попеременно),техникивыполнениясерииповоротовколеновперёд,всторону, поворот 

«казак», нога вперёд горизонтально. Освоение техники выполнения прыжков толчком с одной 

ноги вперёд, с поворотом на девяносто и сто восемьдесят градусов в обе стороны. 

Освоение танцевальных шагов: шаги с подскоками (вперёд, назад, с поворотом), шаги галопа (в 

сторону, вперёд), а также в сочетании с различными подскоками, элементы русского танца 

(«припадание»), элементы современного танца. 

Освоениеупражненийнаразвитиесилы:сгибаниеиразгибаниерук вупорелёжанаполу. Игры 

и игровые задания, спортивные эстафеты. 

Ролевые игры и игровые задания с использованием освоенных упражнений и танцевальных 

шагов. Спортивные эстафеты с мячом, со скакалкой. Спортивные игры. Туристические игры и 

задания. 

Организующиекомандыи приёмы. 

Освоениеуниверсальныхуменийпривыполненииорганизующихкомандистроевых 
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упражнений:построениеи перестроениеводну,две шеренги,стоянаместе,поворотынаправои 

налево, передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью 

Содержаниеобучения в3классе. 

Нагрузка. Влияние нагрузки на мышцы. Влияние утренней гимнастики и регулярного 

выполнения физических упражнений на человека. Физические упражнения. Классификация 

физических упражнений по направлениям. Эффективность развития физических качеств в 

соответствии с сенситивными периодами развития. Гимнастика и виды гимнастической 

разминки. 

Основные группы мышц человека. Подводящие упражнения к выполнению акробатических 

упражнений. 

Моделирование физической нагрузки при выполнении гимнастических упражнений дляразвития 

основных физических качеств. 

Освоение навыков по самостоятельному ведению общей, партерной разминки и разминки у 

опоры в группе. 

Освоение и демонстрация приёмов выполнения различных комбинаций гимнастических 

упражнений с использованием танцевальных шагов, поворотов, прыжков, гимнастических и 

акробатических упражнений. 

Подбор комплекса и демонстрация техники выполнения гимнастических упражнений по 

преимущественной целевой направленности их использования. 

Демонстрация умений построения и перестроения, перемещений различными способами 

передвижений, включая перекаты, повороты, прыжки, танцевальные шаги. 

Организующиекомандыи приёмы. 

Выполнение универсальных умений при выполнении организующих команд и строевых 

упражнений: построение и перестроение в одну, две шеренги, повороты направо и налево, 

передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность. 

Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики, комплексов 

гимнастических упражнений, подбор и выполнение комплексов физкультминуток, утренней 

гимнастики. 

Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики на развитие отдельных 

мышечных групп. 

Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики с учётом особенностей 

режима работы мышц (динамичные, статичные). 

Овладение техникой выполнения серии поворотов и прыжков, в том числе с использованием 

гимнастических предметов. 

Демонстрация универсальных умений: выполнение бросков гимнастического мяча в заданную 

плоскость пространства одной рукой (попеременно), двумя руками, имитация падения в 

группировке с кувырками, бег (челночный), метание теннисного мяча в заданную цель, прыжкив 

высоту, в длину, плавание. 

Овладение техникой плавания на дистанцию не менее 25 метров (при наличии материально- 

технической базы). 

Освоение правил вида спорта (на выбор), освоение физических упражнений для начальной 

подготовки по данному виду спорта. 

Выполнениезаданийвролевыхиграхиигровыхзаданий. 

Овладение техникой выполнения строевого шага и походного шага. Шеренги, перестроения и 

движение в шеренгах. Повороты на месте и в движении. 

Различные групповые выступления, в том числе освоение основных условий участия во 

флешмобах. 

Содержаниеобучения в4классе. 

Физическоевоспитаниеи физическоесовершенствование.Спортигимнастическиевидыспорта. 

Принципиальные различия спорта и физической культуры. Ознакомление с видами спорта (на 

выбор) и правилами проведения соревнований по виду спорта (на выбор). 

Освоение методов подбора упражнений для физического совершенствования и эффективного 

развитияфизическихкачествпоиндивидуальнойобразовательнойтраектории,втомчиследля 
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утренней гимнастики, увеличения эффективности развития гибкости, координации. 

Самостоятельное проведение разминки по её видам. 

Освоение методов организации и проведения спортивных эстафет, игр и игровых заданий, 

принципы проведения эстафет при ролевом участии (капитан команды, участник, судья, 

организатор). Туристическая игровая и спортивная игровая деятельность. Обеспечение 

индивидуальногоиколлективноготворчествапосозданиюэстафет,игровыхзаданий,флешмоба. 

Овладение техникой выполнения простейших форм борьбы. Игровые задания в рамках освоения 

упражнений единоборств и самообороны. 

Освоение навыков туристической деятельности, включая сбор базового снаряжения для 

туристического похода, составление маршрута на карте с использованием компаса. 

Освоение принципов определения максимально допустимой для себя нагрузки (амплитуды 

движения) при выполнении физического упражнения. 

Способыдемонстрациирезультатовосвоенияпрограммыпофизическойкультуре. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Овладение техникой выполнения комбинаций упражнений основной гимнастики с элементами 

акробатики и танцевальных шагов. 

Овладениетехникойвыполнениягимнастическихупражненийдляразвитиясилымышцрук (для 

удержания собственного веса). 

Овладениетехникойвыполнениягимнастическихупражненийдлясбалансированностивесаи роста; 

эстетических движений. 

Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений на укрепление мышц брюшного 

пресса, спины,мышцгруди:«уголок»(усложнённыйвариант),упражнениедлярук,упражнение 

«волна»вперёд,назад,упражнениедляукреплениямышцспиныиувеличенияэластичности мышц 

туловища. 

Освоение акробатических упражнений: мост из положения стоя и поднятие из моста, шпагаты: 

поперечный или продольный, стойка на руках, колесо. 

Овладениетехникойвыполнениягимнастической,строевойитуристическойходьбыи равномерного 

бега на 60 и 100 м. 

Освоениепрыжковвдлинуивысотусместатолчкомдвумяногами,ввысотусразбега(при наличии 

специального спортивного легкоатлетического оборудования). 

Овладение одним или более из спортивных стилей плавания на время и дистанцию (на 

выбор)при наличии материально-технического обеспечения). 

Освоениеправилвидаспорта(навыбор)иосвоениефизическихупражненийдляначальной подготовки 

по данному виду спорта в соответствии со стандартами спортивной подготовки. 

Демонстрация универсальных умений: выполнение бросков гимнастического мяча в заданную 

плоскость пространства одной рукой (попеременно), двумя руками, имитация падения в 

группировке с кувырками, перемещение на лыжах, бег (челночный), метание теннисного мяча в 

заданную цель, прыжки в высоту, в длину, плавание. 

Выполнениезаданийвролевых,туристических,спортивныхиграх. 

Освоение строевого шага и походного шага. Шеренги, перестроения и движение в шеренгах. 

Повороты на месте и в движении. 

Овладениетехникойвыполнениягрупповыхгимнастическихиспортивныхупражнений. 

Демонстрация результатов освоения программы по физической культуре. 

 

 Программаформированияуниверсальныхучебныхдействий. 

 

В соответствии с ФГОС НОО программа формирования универсальных (обобщённых) учебных 

действий (далее - УУД) имеет следующую структуру: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

характеристикапознавательных,коммуникативныхирегулятивныхуниверсальныхучебных 

действий. 

Цель развития обучающихся на уровне начального общего образования реализуется через 

установление связи и взаимодействия между освоением предметного содержания обучения и 

достижениямиобучающегосявобластиметапредметныхрезультатов.Этовзаимодействие 
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проявляетсяв следующем: 
предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой 

становления УУД; 

развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной инициативной 

поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных интеллектуальных 

процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и воображения, в том числе в 

условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного информационного 

взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: универсальность 

как качественная характеристика любого учебного действия и составляющих его операций, что 

позволяет обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом предметном 

содержании, в том числе представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых 

объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве изучения учебных 

предметов; 

построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД способствует 

снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают успешность 

развития обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию предметного 

содержания в условиях реального и виртуального представления экранных (виртуальных) 

моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

ПознавательныеУУД отражают совокупность операций, участвующих в учебно-познавательной 

деятельности обучающихся и включают: 

методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и 

эксперименты; измерения и другие); 

базовые логические и базовые исследовательские операции (сравнение, анализ, обобщение, 

классификация,сериация,выдвижениепредположений,проведениеопыта,мини-исследованияи 

другие); 

работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графических 

(таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на экране). 

Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности обучающегося к 

самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовности обучающегося к 

информационному взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, членами 

многонационального поликультурного общества разного возраста, представителями разных 

социальных групп, в том числе представленного (на экране) в виде виртуального отображения 

реальной действительности, и даже с самим собой. 

Коммуникативные УУД целесообразно формировать, используя цифровую образовательную 

среду класса, образовательной организации. 

Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, 

обеспечивающих: 

смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую текстовую 

деятельность с ними; 

успешное  участие  обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

образовательныхотношений(знаниеисоблюдениеправилучебногодиалога),втомчислев условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

успешнуюпродуктивно-творческуюдеятельность(самостоятельноесозданиетекстовразного типа

 - описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение  экранных 

(виртуальных)объектовучебного,художественного,бытовогоназначения(самостоятельный поиск, 

реконструкция, динамическое представление); 

результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание 

собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться, уступать, 

вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия. 

РегулятивныеУУДотражаютсовокупностьучебныхопераций,обеспечивающихстановление 
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рефлексивных качеств обучающегося (на уровне начального общего образования их 

формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). 

Выделяютсяшестьгрупп операций: 

приниматьиудерживатьучебнуюзадачу; 

планировать её решение; 

контролироватьполученныйрезультатдеятельности; 

контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

предвидеть(прогнозировать)трудностииошибкиприрешенииданнойучебнойзадачи; 

корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определяющие способность 

обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной и (или) совместной деятельности, к 

мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

В федеральных рабочих программах учебных предметов требования и планируемые результаты 

совместной деятельности выделены в специальный раздел, что позволяет учителю осознать, что 

способность к результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, участие 

которых обеспечивает её успешность: 

знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, рассуждать, 

находить компромиссные решения), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия; 

волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой и 

других в результат общего труда и другие). 

Механизмом конструирования образовательного процесса являются следующие методические 

позиции. 

Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки зрения УУДи 

устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере способствуют формированию 

разных метапредметных результатов. На уроке по каждому учебному предмету 

предусматривается включение заданий, выполнение которых требует примененияопределённого 

познавательного, коммуникативного или регулятивного универсального действия. 

Соответствующий вклад в формирование УУД можно выделить в содержаниикаждого учебного 

предмета. 

Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных 

предметов для формирования качества универсальности на данном предметном содержании. 

На втором этапе подключаются другие учебные предметы, педагогический работник предлагает 

задания, требующие применения учебного действия или операций на разном предметном 

содержании. 

Третий этап характеризуется устойчивостью УУД, то есть использования его независимо от 

предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться обобщённое видение 

учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. 

Например, «наблюдать - значит...», «сравнение - это...», «контролировать - значит...» и другие. 

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (независимость от 

конкретного содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 

Педагогический работник использует виды деятельности, которые в особой мере провоцируют 

применение универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием электронных 

образовательных и информационных ресурсов Интернета, исследовательская, творческая 

деятельность, в том числе с использованием экранных моделей изучаемых объектов или 

процессов, что позволяет отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при 

котором главным методом обучения является образец, предъявляемый обучающимся в готовом 

виде.Вэтомслучае задачаобучающегося-запомнитьобразецикаждыйразвспоминатьегопри 

решении учебной задачи. В таких условиях изучения учебных предметов универсальные 

действия, требующие мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, 

планирования и контроля своей деятельности, не являются востребованными, так как 

использование готового образца опирается только на восприятие и память. 

Поисковаяиисследовательскаядеятельностьразвиваютспособностьобучающегосякдиалогу, 
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обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. Поисковая и 

исследовательская деятельность может осуществляться с использованием информационных 

банков, содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, 

бытового назначения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. 

Для формирования наблюдения как метода познания разных объектов действительности на 

уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных природных условиях. 

Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуального) представления разных 

объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность, которуюневозможно 

предоставить обучающемуся в условиях образовательной организации (объекты природы, 

художественные визуализации, технологические процессы и другие). 

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых строится 

аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с представленным на 

экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить 

рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения практически на любом 

предметном содержании. 

Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем учебным предметам, 

то универсальность учебного действия формируется успешно и быстро. 

Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих операциональный состав 

учебного действия. Цель таких заданий - создание алгоритма решения учебной задачи, выбор 

соответствующего способа действия. 

На первых этапах указанная работа организуется коллективно, выстраиваются пошаговые 

операции, постепенно обучающиеся учатся выполнять их самостоятельно. При этом оченьважно 

соблюдать последовательность этапов формирования алгоритма: построение 

последовательности шагов на конкретном предметном содержании; проговаривание их во 

внешней речи; постепенный переход на новыйуровень - построениеспособа действий на любом 

предметном содержании и с подключением внутренней речи. 

Приэтомизменяетсяипроцессконтроля: 

от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным аналитическим 

оценкам; 

выполняющий задание осваивает два вида контроля - результата и процесса деятельности; 

развиваетсяспособностькорректироватьпроцессвыполнениязадания,атакжепредвидетьвозможны

етрудностииошибки.Приэтомвозможнореализоватьавтоматизациюконтроляс диагностикой

 ошибок обучающегося и с соответствующей методической поддержкой 

исправления самим обучающимся своих ошибок. 

Описанная технология обучения в рамках совместно-распределительнойдеятельностиразвивает 

способность обучающихся работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в новых 

нестандартных ситуациях. 

Сравнение как УУД состоит из следующих операций: нахождение различий сравниваемых 

предметов (объектов, явлений); определение их сходства, тождества, похожести; определение 

индивидуальности, специфических черт объекта. Для повышения мотивации обучения 

обучающемуся предлагается новый вид деятельности (возможный только в условиях экранного 

представления объектов, явлений) - выбирать (из информационного банка) экранные 

(виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, явлений) и видоизменять их таким 

образом, чтобы привести их к сходству или похожести с другими. 

Классификация как УУД включает: анализ свойств объектов, которые подлежат классификации; 

сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние (несущественные) и 

главные (существенные) свойства; выделение общих главных (существенных) признаков всех 

имеющихся объектов; разбиение объектов на группы (типы) по общему главному 

(существенному) признаку. Обучающемуся предлагается (в условиях экранного представления 

моделей объектов) большее их количество в отличие от реальных условий, для анализа свойств 

объектов, которые подлежат классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом 

возможнафиксациядеятельностиобучающегосявэлектронномформатедлярассмотрения 
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учителемитоговработы. 
Обобщение как УУД включает следующие операции: сравнение предметов (объектов, явлений, 

понятий) и выделение их общих признаков; анализ выделенных признаков и определение 

наиболее устойчивых (инвариантных) существенных признаков (свойств); игнорирование 

индивидуальных и (или) особенных свойств каждого предмета; сокращённая сжатая 

формулировка общего главного существенного признака всех анализируемых предметов. 

Обучающемуся предлагается (в условиях экранного представления моделей объектов) большее 

их количество в отличие от реальных условий, для сравнения предметов (объектов, явлений) и 

выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в 

электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одинаковых 

способов действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся чёткое 

представление об их универсальных свойствах, то есть возможность обобщённой 

характеристики сущности универсального действия. 

Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения 

программы начального общего образования. Полученные результаты не подлежат балльной 

оценке, так как в соответствии с закономерностями контрольно-оценочной деятельности 

балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу 

педагогического работника входит проанализировать вместе с обучающимся его достижения, 

ошибки и встретившиеся трудности. 

В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание метапредметных 

достижений обучения представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится по 

классам. В каждом классе каждого учебного предмета представлен возможный вариант 

содержания всех групп УУД по каждому году обучения на уровне начального общего 

образования. В 1 и 2 классах определён пропедевтический уровень овладения У УД, и только к 

концу второго года обучения появляются признаки универсальности. 

В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание УУД представлено также в 

разделе «Планируемые результаты обучения». Познавательные УУД включают перечень 

базовых логических действий; базовых исследовательских действий; работу с информацией. 

Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного диалога, действия, 

связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечивающие 

монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование). Регулятивные УУД 

включаютпереченьдействийсаморегуляции,самоконтроляисамооценки.Отдельныйраздел 

«Совместная деятельность» интегрирует коммуникативные и регулятивные действия, 

необходимые для успешной совместной деятельности. 

 

 Рабочая   программа воспитания 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Николашкинская НОШ разработана: 

наосновеФедеральногозаконаот29.12.2012№273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»,сучётомСтратегии 

развитиявоспитаниявРоссийскойФедерациина 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(РаспоряжениеПравительстваРоссийскойФедерацииот12.11.2020№2945-р); 

наосновеФедеральногозаконаот 04.09.2022г№371-ФЗ«О внесенииизмененийвФедеральныйзакон 

"ОбобразованиивРоссийскойФедерации»  

стратегиинациональнойбезопасностиРоссийскойФедерации,(УказПрезидентаРоссийскойФедерацииот

02.07.2021№400) 

  приказом Минпросвещения Российской Федерации № 992 от 16 ноября 2022года «Об 

утвеждении федеральной образовательной программы начальногообщегообразования»; 

 приказом Минпросвещения Российской Федерации № 993 от 16 ноября 

2022года«Обутвеждениифедеральнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования»; 

 приказом Минпросвещения Российской Федерации № 874 от 30 сентября 

2022года«Обутверждениипорядкаразработкииутвержденияфедеральныхосновных 
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общеобразовательныхпрограмм»; 

 приказом Минпросвещения Российской Федерации № 712 от 11 декабря 

2020г.«Овнесенииизмененийвнекоторыефедеральныегосударственныеобразовательныестандартыобще

гообразованияповопросамвоспитанияобучающихся» 

Письма Министерства просвещения Российской Федерацииот 18 июля 2022года№АБ-

1951/06«Обактуализациипримернойрабочейпрограммывоспитания»,всоответствииспримернойпрогра

ммойвоспитания,одобреннойрешениемфедеральногоучебно-

методическогообъединенияпообщемуобразованию(протоколот23.06.2022г.№3/22). 

Программаявляетсяметодическимдокументом,определяющимкомплексосновныххарактеристи

квоспитательнойработы,осуществляемойвшколе,разрабатываетсясучетомгосударственнойполитикиво

бластиобразованияивоспитания. 

Программаосновываетсянаединствеипреемственностиобразовательногопроцессанауровняхнача

льногообщего,основногообщего,среднегообщегообразования, соотноситсяс примерными рабочими 

программами воспитания 

дляорганизаций,реализующихобразовательныепрограммыдошкольного,среднегопрофессиональногооб

разования. 

Программапредназначена  для  планирования  и  организации  

системнойвоспитательнойдеятельностисцельюдостиженияобучающимисяличностныхрезультатовобра

зования,определённыхФГОС; 

Разрабатываетсяиутверждаетсясучастиемколлегиальныхоргановуправленияшколой(втомчисле

советовобучающихся),советовродителей. 

Реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемойсовместноссемьейидругимиучастникамиобразовательныхотношений,социальнымиинс

титутами воспитания. 

Предусматриваетприобщениеобучающихсякроссийскимтрадиционнымдуховнымценностям,вкл

ючаякультурныеценностисвоейэтническойгруппы,правиламинормамповедения вроссийском 

обществе. 

Предусматриваетисторическоепросвещение,формированиероссийскойкультурнойигражданско

йидентичностиобучающихся. 

ВсоответствиисФГОСличностныерезультатыосвоенияпрограммобщегообразованиядолжныотражатьго

товностьобучающихсяруководствоватьсясистемойпозитивных ценностных ориентаций и расширение 

опыта деятельности на её основев процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в томчислевчасти: 

гражданского,патриотического,духовно-

нравственного,эстетического,физического,трудового,экологического,познавательноговоспитани

я. 

Программавключаеттрираздела:целевой,содержательный,организационный. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее 

содержание,заисключениемцелевогораздела,можетизменятьсявсоответствиисособенностямиобразоват

ельнойорганизации:организационно-

правовойформой,контингентомобучающихсяиихродителей(законныхпредставителей),направленность

юобразовательнойпрограммы,втомчислепредусматривающейуглубленноеизучениеотдельныхучебных

предметов,учитывающейэтнокультурныеинтересы,особыеобразовательныепотребностиобучающихся. 

Содержаниевоспитанияобучающихсявобразовательнойорганизацииопределяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) 

нормиценностей,которыезакрепленывКонституцииРоссийскойФедерации.Этиценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся.Вариативный компонент 

содержания воспитания обучающихся включает духовно-

нравственныеценностикультуры,традиционныхрелигийнародовРоссии. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируетсяи 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в 

сферевоспитания.ПриоритетнойзадачейРоссийскойФедерациивсферевоспитаниядетей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российскиетрадиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и 
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умениями,способнойреализоватьсвойпотенциалвусловияхсовременногообщества,готовойкмирномус

озиданиюи защите Родины. 

Участникамиобразовательныхотношенийвчастивоспитанииявляютсяпедагогические и другие 

работники школы, обучающиеся, их родители 

(законныепредставители),представителииныхорганизацийвсоответствиисзаконодательством 

Российской Федерации, локальными актами школы. 

Родители(законныепредставители)несовершеннолетнихобучающихсяимеютпреимущественноеправо 

навоспитаниесвоихдетейпередвсемидругимилицами. 

Нормативныеценностно-целевыеосновывоспитанияобучающихсявшколеопределяются содержанием 

российских гражданских (базовых, общенациональных)норм и ценностей, основные из которых 

закреплены в Конституции РоссийскойФедерации. 

Сучетоммировоззренческого,этнического,религиозногомногообразияроссийскогообществаце

нностно-целевыеосновывоспитанияобучающихсявключаютдуховно-

нравственныеценностикультурынародовРоссии,традиционныхрелигийнародовРоссиивкачествевариа

тивногокомпонентасодержаниявоспитания,реализуемогонадобровольнойоснове,всоответствиисмиро

воззренческимиикультурнымиособенностямиипотребностямиродителей(законныхпредставителей)не

совершеннолетних обучающихся. 

Воспитательнаядеятельностьвшколереализуетсявсоответствиисприоритетами 

государственнойполитики в сфере воспитания, зафиксированными вСтратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года.Приоритетной задачей Российской Федерации в 

сфере воспитания детей 

являетсяразвитиевысоконравственнойличности,разделяющейроссийскиетрадиционныедуховные 

ценности, обладающейактуальными знаниями и умениями, способнойреализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирномусозиданиюи защитеРодины. 

 1.1 Целиизадачи 

 Современный российский общенациональный воспитательный идеал – высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающийсудьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее 

ибудущеестраны,укорененныйвдуховныхикультурныхтрадицияхмногонационального народа 

Российской Федерации. В соответствии с этим идеаломи нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования,цель воспитания обучающихся в школе: развитие 

личности, создание условий длясамоопределенияисоциализациинаосновесоциокультурных,духовно-

нравственныхценностейипринятыхвроссийскомобществеправилинормповедениявинтересах 

человека,семьи,обществаигосударства; 

формированиеуобучающихсячувствапатриотизма,гражданственности,уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 

иправопорядку,человекутрудаистаршемупоколению,взаимногоуважения,бережного отношения к 

культурному наследию и традициям 

многонациональногонародаРоссийскойФедерации,природеиокружающей среде. 

Задачамивоспитанияобучающихсявшколеявляются: 

усвоениеимизнаний,норм,духовно-

нравственныхценностей,традиций,которыевыработалороссийскоеобщество(социальнозначимых 

знаний); 

 формированиеиразвитиепозитивныхличностныхотношенийкэтимнормам,ценностям,тра

дициям (ихосвоение,принятие); 

 приобретениесоответствующегоэтимнормам,ценностям,традициямсоциокультурногооп

ытаповедения,общения,межличностныхисоциальныхотношений,примененияполученныхзнанийисфо

рмированныхотношенийнапрактике(опытанравственныхпоступков,социальнозначимыхдел). 

 достижениеличностныхрезультатовосвоенияобщеобразовательныхпрограммвсоответстви

исФГОС НОО. 

 1.2 Личностные результаты освоения обучающимися

 образовательныхпрограмм 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных  программ включают: 

 осознаниероссийскойгражданскойидентичности; 
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 сформированностьценностейсамостоятельностииинициативы; 

 готовностьобучающихсяксаморазвитию,самостоятельностииличностномусамоопределению; 

 наличиемотивациикцеленаправленнойсоциальнозначимойдеятельности; 

 сформированностьвнутреннейпозицииличностикакособогоценностногоотношенияк 

себе,окружающим людям и жизни вцелом. 

 Личностныерезультатыдостигаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельностиорганизаци

и,осуществляющейобразовательнуюдеятельность,всоответствии с традиционными российскими 

социокультурными, историческими идуховно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и 

нормамиповедения,испособствуютпроцессамсамопознания,самовоспитанияисаморазвития,развитиявн

утреннейпозицииличности,патриотизма,гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам ГероевОтечестваистаршемупоколению,законуиправопорядку,труду,взаимного 

уважения,бережногоотношенияккультурномунаследиюитрадицияммногонациональногонародаРоссий

скойФедерации,природеиокружающейсреде. 

Воспитательнаядеятельностьвобразовательнойорганизациипланируетсяиосуществляетсянаоснов

еаксиологического,антропологического,культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов 

исучетомпринциповвоспитания:гуманистическойнаправленностивоспитания,совместной деятельности 

детейивзрослых, следования нравственному 

примеру,безопаснойжизнедеятельности,инклюзивности,возрастосообразности. 

 1.3 Направлениявоспитания 

ПрограммареализуетсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельностишколывсоответствиисФГ

ОСпонаправлениям воспитания: 

- гражданское воспитание, формирование российской гражданской 

идентичности,принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России 

какисточнику власти в российском государстве и субъекту тысячелетней 

Российскойгосударственности, изучение и уважение прав, свобод и обязанностей 

гражданинаРоссийскойФедерации; 

- патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, 

своемународу,уважениякдругимнародамРоссии,формированиеобщероссийскойкультурнойидентичнос

ти(проведениеобщешкольныхключевыхделкДнюзащитников Отчества, Дням воинской славы, Дню 

Победы, Дню освобождения отнемецко – фашистскихзахватчиковидругие); 

- духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно-нравственнойкультуры 

народов России, традиционных религий народов России, 

формированиетрадиционныхроссийскихсемейныхценностей;воспитаниечестности,доброты,милосерди

я,сопереживания,справедливости,коллективизма,дружелюбияивзаимопомощи,уважениякстаршим,кпа

мятипредков,ихвереикультурнымтрадициям (организуется помощь детям войны и ветеранам 

педагогического труда,бойцамРФспециальной операциина Украине); 

-  эстетическоевоспитание:формированиеэстетическойкультурынаосновероссийских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцамотечественногоимировогоискусства(посещениемузеевитеатроврегиона,экскурсионныепоездк

и); 

-  физическоевоспитание:развитиефизическихспособностейсучётомвозможностейисостоянияздо

ровья,формированиекультурыздоровогообразажизни,эмоциональногоблагополучия,личнойиобществе

ннойбезопасности,навыков безопасного поведения в природнойи социальной среде, 

чрезвычайныхситуациях(работаШкольногоспортивногоклуба,участиевспортивныхсоревнованиях); 

- трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатамтруда (своего и 

других людей), ориентации на трудовую деятельность, 

получениепрофессии,личностноесамовыражениевпродуктивном,нравственнодостойномтрудевроссийс

комобществе,на достижениевыдающихсярезультатоввтруде,профессиональной деятельности 

(организация дежурств в школе, в кабинетах ОО,школьных 

клумбахисубботникинатерриториишкольногодвора); 

- экологическоевоспитание:формированиеэкологическойкультуры,ответственного,бережного
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отношениякприроде,окружающейсреденаосновероссийскихтрадиционныхдуховныхценностей,навыко

вохраныизащитыокружающейсреды(участиевэкологическихакциях«Берегитеводу»,«Эколята», 

«Бумаге–втораяжизньидр.); 

- познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и 

другихлюдей,природыи 

общества,кполучениюзнаний,качественногообразованиясучётомличностныхинтересовипотребностей(

участиевнаучно-практическихконференцияхонлайниофлайн,конкурсечтецов,конкурсахи фестивалях 

наукии творчества). 

1.4 Целевыеориентирырезультатоввоспитания 

Целевыеориентирырезультатоввоспитаниянауровненачальногообщего образования 

Целевыеориентиры 

Гражданско-патриотическоевоспитание 

Знающийилюбящийсвоюмалуюродину,свой край. 

Имеющийпредставлениеосвоейстране,Родине–России,еетерритории,расположении. 

Сознающийпринадлежностьксвоемународу,этнокультурнуюидентичность,проявляющий

уважение к своемуи другим народам. 

СознающийсвоюпринадлежностькобщностигражданРоссии; 

Понимающийсвоюсопричастностьпрошлому,настоящемуибудущемусвоеймалойродины,

родногокрая, своегонарода,российского государства. 

Имеющийпервоначальныепредставленияосвоихгражданскихправахиобязанностях,ответс

твенности вобществеи государстве. 

Понимающийзначениегражданскихсимволов(государственнаясимволикаРоссии,своегорег

иона),праздников,местпочитаниягероевизащитниковОтечества,проявляющийкним 

уважение. 

Духовно-нравственноевоспитание 

Понимающийценностькаждойчеловеческойжизни,признающийиндивидуальностьидосто

инствокаждого человека. 

Умеющийанализироватьсвоиичужиепоступкиспозицииихсоответствиянравственным 

нормам, давать нравственную оценку своим поступкам, отвечать заних. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь,выражающийнеприятиелюбыхформповедения,причиняющегофизическийиморал

ьныйвреддругим людям. 

Понимающийнеобходимостьнравственногосовершенствования,роливэтомличныхусилий

человека,проявляющийготовностьксознательномусамоограничению. 

Владеющийпервоначальныминавыкамиобщенияслюдьмиразныхнародов,вероисповедани

й. 

Знающийиуважающийтрадициииценностисвоейсемьи,российскиетрадиционныесемейные

ценности(сучетомэтнической,религиозной 

принадлежности). 

Сознающий и принимающий свой половую принадлежность, соответствующие ему 

психологические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Испытывающий нравственные эстетические чувства к русскому и родному языкам, 

литературе. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Эстетическое воспитание 

Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, творчеству своего народа, других народов России. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 
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творчестве людей. 

Физическое воспитание 

Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и других людей 

образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному состоянию своему и других 

людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, народа, общества и 

государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам своего труда и других людей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по возрасту труда, 

трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое воспитание 

Понимающий зависимость жизни людей от природы, ценность природы, окружающей 

среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие действий, приносящих 

вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны природы, 

окружающей среды и действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами. 

Познавательное воспитание 

Выражающий познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных  

объектахкаккомпонентахединогомира,многообразииобъектовиявленийприроды,освязими

раживойинеживойприроды,онауке,научномзнании,научнойкартине мира. 

Проявляющийуважениеиинтерескнауке,научномузнаниювразныхобластях. 

 

Выделениевобщейцеливоспитанияцелевыхприоритетов,связанных 

свозрастнымиособенностямивоспитанников,неозначаетигнорированиядругихсоставляющихобщ

ейцеливоспитания.Приоритет–этото,чемупедагогическим работникам, работающим с обучающимися 

конкретной возрастнойкатегории,предстоитуделятьбольшее,ноне единственноевнимание. 

РазделII.Содержательный 

 2.1 Укладшколы 

МБОУ «Николашкинская НОШ» является начальной  общеобразовательной школой, 

численность обучающихся на 1 сентября 2023 года составляет 10 человек, численность 

педагогического коллектива – 1 человек. Обучение ведётся с 1 по 4 класс по  одним уровнем 

образования: начальное общее образование. 

 МБОУ «Николашкинская НОШ» ( далее – школа) - это  сельская школа, удаленная от 

культурных и научных центров, спортивных школ и школ искусств. В ней обучаются  более 

восьмидесяти  учащихся. Социокультурная среда  деревни более консервативна и традиционна, 

сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе. Сельская 

природная среда естественна и приближена к людям. Наш  школьник воспринимает природу как 

естественную среду собственного обитания. 

Сельская школа, объединяя   интеллигенцию, является не только образовательным, но и 

культурным центром деревни. 

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается детальным знанием 
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окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируется уважение к 

семейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь. Все педагоги 

школы   хорошо знают личностные особенности, бытовые условия жизни друг друга, отношения в 

семьях, что  способствуют установлению доброжелательных и доверительных отношений между 

педагогами,  школьниками и их родителями.  

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных контактов, 

существует реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на виду, что при создании 

ситуации совместного поиска стимулирует активность учащихся и учителей. Нет резкой 

обособленности между классами, учащимися разного возраста.  

 Таким образом,  создавая  условия для  ребенка по выбору форм, способов самореализации на 

основе освоения общечеловеческих ценностей,  учитываем особенности сельской школы.  

 В процессе воспитания сотрудничаем с  администрацией  сельского поселения, с домом 

детского творчества. Принимаем участие в  их проектах, конкурсах и мероприятиях. 

  В школе работает школьный краеведческий музей. 

 Процесс воспитания  основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников: 

 - неукоснительное соблюдение законности и 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 другу; 

  - 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 образовательной организации являются следующие:  

  -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ  результатов каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников; 

  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

  - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

  - явление ключевой фигурой воспитания в школе  классного руководителя, реализующего по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую  

функции. 

 

2.2 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. 

 Модуль«Школьныйурок» 

Реализацияшкольнымипедагогамивоспитательногопотенциалаурокапредполагаетследующее: 

-организациюработысдетьмикаквофлайн,такионлайнформате; 

-установлениедоверительныхотношений между учителем и 

егоучениками,способствующихпозитивномувосприятиюучащимисятребованийипросьбучителя,прив

лечениюихвниманиякобсуждаемойнаурокеинформации,активизацииихпознавательной 

деятельности; 

-

побуждениешкольниковсоблюдатьнаурокеобщепринятыенормыповедения,правилаобщениясостарш

ими(учителями)исверстниками(школьниками),принципыучебнойдисциплиныисамоорганизации,согл

асноУставашколы,Правиламвнутреннегораспорядкашколы; 
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- использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предметачерездемонстрациюдетямпримеровответственного,гражданскогоповедения,проявлениячело

веколюбияидобросердечности,черезподборсоответствующихтекстовдлячтения,задачдлярешения,кей

совидискуссий; 

-

применениенаурокеинтерактивныхформработыучащихся:интеллектуальныхигр,викторины,тестиров

ание,кейсы,стимулирующихпознавательнуюмотивациюшкольников;дискуссий,которыедаютучащим

сявозможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работыилиработывпарах,которыеучатшкольниковкоманднойработеивзаимодействиюсдругимидетьм

и; 

Олимпиады,занимательныеурокии  пятиминутки,   урок-деловая   игра,урок–

путешествие,урокмастер-класс,урок-исследованиеидр.Учебно-

развлекательныемероприятия(конкурс-игра«Предметныйкроссворд»,турнир 

«Свояигра»,викторины,литературнаякомпозиция,конкурсгазетирисунков,экскурсияидр.); 

-включениевурокигровыхпроцедур,которыепомогаютподдержатьмотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностныхотношенийвклассе,помогаютустановлениюдоброжелательнойатмосферывовремяуро

ка;интеллектуальныхигр,стимулирующихпознавательнуюмотивацию школьников.; 

-организацияшефствамотивированныхиэрудированныхучащихсянадихнеуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опытсотрудничестваи 

взаимнойпомощи; 

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников врамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов,помогает приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы,оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям,оформленнымвработахдругихисследователей,навыкпубличноговыступленияпередаудиторией,

аргументированияиотстаиваниясвоейточкизрения; 

-

созданиегибкойиоткрытойсредыобученияивоспитаниясиспользованиемгаджетов,открытыхобразоват

ельныхресурсов,системуправленияпозволяетсоздатьусловиядляреализациипровозглашенныхЮНЕС

КОведущихпринциповобразованияXXIвека:«образованиедлявсех», «образование через всю жизнь», 

образование «всегда, везде и в любое время». 

Уобучающихсяразвиваютсянавыкисотрудничества,коммуникации, 

социальнойответственности,способностькритическимыслить,оперативноикачественнорешатьпробле

мы; воспитывается ценностноеотношение кмиру 

 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися 

класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  
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 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные  походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 

празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом 

беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на себя ответственность за 

то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий 

в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.  

Для этого в Школе используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 
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педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

-патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и при 

непосредственном участии Школы,  шествие жителей с портретами ветеранов Великой 

Отечественной войны проходит ежегодно); 

-акция «Окна Победы» (накануне 9 мая ученики украшают окна школы, своих домов в знак 

благодарности дедушкам и бабушкам за Победу над фашистами) и др. 

 открытые дискуссионные площадки –  комплекс открытых дискуссионных площадок.  

- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в их 

рамках  обсуждаются насущные проблемы; 

- Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических 

мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с представителями 

КДН и ЗП, ПДН); 

 проводимые для жителей  деревни и организуемые совместнос семьями учащихся спортивные 

состязания, праздники, представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу, «Веселые старты» и т.п. 

с участием родителей в командах; 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы  ко Дню 

матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, бабушек и дедушек; 

-концерты  выступлениями школьников  в День пожилого человека, День защиты ребенка, 8 

Марта, 9 Мая и др. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

- День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная обучающимися, 

проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей Школы); 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс, 

проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

- праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодние праздники, Осенние праздники, 

День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные вечера, «Первый 

звонок», «Последний звонок»  и др.; 

- Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, физики, биологии 

и химии; истории, обществознания и географии; начальных классов); 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе 

и развивающие школьную идентичность детей: 

- «Первый звонок»; 

- «Последний звонок». 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы: 

- еженедельные общешкольные линейки (по понедельникам) с вручением грамот и 

благодарностей; 

- награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного года 

Похвальными листами и грамотами обучающихся. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных 

за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможностикаждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для 
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них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером 

для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот 

или иной фрагмент общей работы.  

 

 «Курсы внеурочной деятельности » 

Воспитаниеназанятияхшкольныхкурсоввнеурочнойдеятельностиосуществляется 

преимущественночерез: 

- формирование в кружках, секциях, клубах, детско-взрослых общностей, 

которыеобъединяютобучающихсяипедагоговобщимипозитивнымиэмоциямиидоверительнымиотноше

ниями; 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

котораяпредоставитимвозможностьсамореализоватьсявней,приобрестисоциальнозначимыезнания,разв

итьвсебеважныедлясвоеголичностногоразвитиясоциальнозначимыеотношения,получитьопытучастияв

социальнозначимыхделах; 

- поощрениепедагогическимиработникамидетскихинициатив,проектов,самостоятельности,самоо

рганизации всоответствии с ихинтересами; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенныесоциально 

значимые формыповедения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерскойпозициейиустановкойнасохранениеиподдержаниенакопленныхсоциальнозначимых 

традиций; 

Реализация воспитательного  потенциала внеурочной деятельности в 

школеосуществляетсяврамкахследующихвыбранныхобучающимися курсов,занятий: 

-патриотической, гражданско-патриотической, военно-

патриотической,краеведческой,историко-культурнойнаправленности; 

- духовно-

нравственнойнаправленности,занятийпотрадиционнымрелигиознымкультурамнародовРоссии,духовно

-историческомукраеведению; 

- общеинтеллектуальной,научной,исследовательской,просветительскойнаправленности; 

- экологической,природоохраннойнаправленности; 

- художественной, эстетической направленности в области

 искусств,художественноготворчестваразных видовижанров; 

.. 

Общеинтеллектуальное (научно-познавательная деятельность).  «Основы духовно-

нравственной культуры и светской этики»,  Кружки русского языка, математики и финансовой 

грамотности, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

Художественно-

эстетическаядеятельностьпредполагаетпривитиеэстетическихценностей,развитиеэмоциональнойс

феры,творческихспособностей,чувствапрекрасного. Работа ведется через реализацию различных форм 

взаимодействия 

сприродой,организациювыставокдетскогорисунка,детскихтворческихработ,поделок,конкурсов,темати

ческих классныхчасов. 
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. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.Вводится для привития детямпривычек здорового 

образа жизни, их гармоничного психофизического развития,формирования мотивации к сохранению 

здоровья. Методами реализации 

выступаютведениепросветительскойработы,информированиеополезныхивредныхпривычках,приобще

ниешкольниковкфизическойактивностивразныхеепроявлениях. 

Игроваядеятельность.Курсывнеурочнойдеятельности:1-4классы: 

«Подвижные игры»,направленные на раскрытиетворческого, умственного и физического 

потенциала школьников, развитие у нихнавыковконструктивногообщения,уменийработатьвкоманде. 

Реализуютсятакиемероприятия,какизучениенациональнойкультуры,историииприроды,проведени

еэкскурсий. 

 

Внешкольныемероприятия 

Реализациявоспитательногопотенциалавнешкольныхмероприятийпредусматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности,организуемыепедагогами,поизучаемымвшколеучебнымпредметам,курсам,модулям(ко

нференции,фестивали,творческиеконкурсы); 

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместносродителями(законнымипредставителями)обучающихся,экскурсии,походывыходного с 

привлечением к их планированию, организации, проведению, оценкемероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, 

экскурсии,слетыит.п.,организуемыепедагогами,втомчислесовместносродителями (законными 

представителями) обучающихся; 

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческихдел,впроцессекоторыхскладываетсядетско-

взрослаяобщность,характеризующаясядоверительнымивзаимоотношениями,ответственнымотношение

мкделу,атмосферойэмоционально-психологическогокомфорта; 

 внешкольныемероприятия,втомчислеорганизуемыесовместноссоциальнымипартнерами 

гимназии. 

 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, 

а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать 

свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета обучащихся школы (далее СОШ), создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров ( 

старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой ООШ и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 
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 через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления работы в 

классе 

 

Модуль  «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях.  На экскурсиях,  в походах создаются благоприятные условия для воспитания 

у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными руководителями и 

родителями школьников, после окончания учебного года; 

 регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их классными 

руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.); 

 выездные экскурсии на предприятие; на представления в кинотеатр, драмтеатр, цирк. 

 

. 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы спредметно-

эстетическойсредойшколыкак: 

 оформлениевнешнеговидаздания,фасада,холлапривходевшколугосударственнойсимволикойР

оссийскойФедерации,субъектаРоссийскойФедерации, муниципального образования (флаг, герб), 

изображениями символикиРоссийского государства в разные периоды тысячелетней истории, 

историческойсимволикирегиона;

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственногофлагаРоссийской 

Федерации;

 размещениекартРоссии,регионов,муниципальныхобразований(современныхиисторических,то

чныхистилизованных,географических,природных,культурологических,художественнооформленных,вт

омчислематериалами,подготовленнымиобучающимися)сизображениямизначимыхкультурныхобъекто

вместности,региона,России,памятныхисторических,гражданских,народных,религиозныхместпочитани

я,портретоввыдающихсягосударственныхдеятелейРоссии,деятелейкультуры,науки,производства,искус

ства,военных,героевизащитниковОтечества;

 изготовление,размещение,обновлениехудожественныхизображений(символических,живописн

ых,фотографических,интерактивныхаудиоивидео)природы России, региона, местности, предметов 

традиционной культуры и быта,духовнойкультурынародовРоссии);

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации 

звуковогопространствапозитивнойдуховно-нравственной,гражданско-

патриотическойвоспитательнойнаправленности(звонки-

мелодии,музыка,информационныесообщения),исполнениегимнаРоссийскойФедерации;

 разработку,оформление,поддержание,использованиеввоспитательномпроцессе«местгражданс

когопочитания»впомещенияхобщеобразовательнойорганизацииилинаприлегающейтерриториидляобщ

ественно-

гражданскогопочитаниялиц,мест,событийвисторииРоссии;мемориаловвоинскойславы,памятников,пам

ятныхдосок;

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холлшколы), содержащих 

в доступной, привлекательной форме новостную информациюпозитивногогражданско-

патриотического,духовно-

нравственногосодержания,фотоотчётыобинтересныхсобытиях,поздравленияпедагоговиобучающихсяи

т.п.;

 популяризациясимволикиобщеобразовательнойорганизации(эмблема,флаг,логотип,элементык
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остюмаобучающихсяит.п.),используемойкакповседневно,так и вторжественные моменты;

 подготовкуиразмещениерегулярносменяемыхэкспозицийтворческихработобучающихсявразн

ыхпредметныхобластях,демонстрирующихихспособности,знакомящихсработами другдруга;

 поддержаниеэстетическоговидаиблагоустройствовсехпомещенийвобщеобразовательной 

организации, доступных и безопасных рекреационных 

зон,озеленениетерриторииприобщеобразовательнойорганизации;

 разработку,оформление,поддержаниеииспользованиеигровыхпространств,спортивныхиигров

ыхплощадок,зонактивногоитихогоотдыха;

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей 

свободногокнигообмена,накоторыеобучающиеся,родители,педагогимогутвыставлятьдля общегоиспол

ьзованиясвоикниги,братьдлячтениядругие;

 деятельностьклассныхруководителейидругихпедагоговвместесобучающимися,ихродителямип

облагоустройству,оформлениюшкольныхаудиторий,пришкольнойтерритории;

 разработкуиоформлениепространствпроведениязначимыхсобытий,праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров (событийныйдизайн);

 разработкуиобновлениематериалов(стендов,плакатов,инсталляцийидр.),акцентирующихвнима

ниеобучающихсянаважныхдлявоспитанияценностях,правилах,традициях,укладеобщеобразовательной

организации,актуальныхвопросах профилактикии безопасности.

Предметно-

пространственнаясредастроитсякакмаксимальнодоступнаядляобучающихсясособымиобразовательным

ипотребностями 

 

Модуль «Работа с родителями или их законными представителями» 

Работасродителямиилизаконнымипредставителямишкольниковосуществляется для лучшего 

достижения цели воспитания, которое 

обеспечиваетсясогласованиемпозицийсемьиишколывданномвопросе.Толькокогдавсеучастники 

образовательного процесса едины и находят контакт, тогда воспитаниенаиболее эффективно. Но 

бывает так, что родители сами нуждаются в грамотнойквалифицированнойпомощи. 

Необходимаорганизацияработыповыявлениюродителей(законныхпредставителей),невыполняющ

ихобязанностейпоихвоспитанию,обучению,содержаниюведетсясистематическиивтечениевсегогода.Ис

пользуютсяразличныеформы работы: 

- выявлениесемейгруппыриска при обследованииматериально-

бытовыхусловий проживанияобучающихсяшколы; 

- формированиебанкаданныхсемей; 

- индивидуальныебеседы; 

- заседанияСоветапрофилактики; 

- совещанияпридиректоре; 

- совместныемероприятиясКДНиПДН; 

Профилактическаяработасродителямипредусматриваетоптимальноепедагогическое 

взаимодействия школы и семьи, включение семьи в 

воспитательныйпроцессчерезсистемуродительскихсобраний,общешкольныхмероприятийсдетьми и 

родителями-Деньсемьи,День  матери,  мероприятия  

попрофилактикевредныхпривычек,родительскиелекторииит.д. 

Кромеработыпопросвещениюипрофилактикевшколепроводитсяактивная работа длядетей и их 

семей по создание ситуации успеха,поддержки иразвитиятворческогопотенциала. 

Работасродителямиилизаконнымипредставителямишкольниковосуществляетсяврамкахследующ

ихвидови формдеятельности: 

Нагрупповомуровне: 

-Общешкольныйродительскийкомитет,участвующийвуправлениишколойирешении 

вопросоввоспитанияисоциализацииихдетей; 

-

общешкольныеродительскиесобрания,происходящиеврежимеобсуждениянаиболееострыхпроблемобу

ченияивоспитанияшкольников; 

-педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, входе 
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которогородителиполучаютрекомендации классных руководителей иобмениваются собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитаниядетей,атакжепо 

вопросамздоровьясбережениядетейиподростков; 

-взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: 

размещаетсяинформация,предусматривающаяознакомлениеродителей,школьныеновости. 

Наиндивидуальномуровне: 

- обращение к специалистам по запросу родителей для решения острыхконфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случаевозникновенияострыхпроблем,связанныхсобучениемивоспитаниемконкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольныхивнутриклассных 

мероприятийвоспитательнойнаправленности; 

- индивидуальное консультирование с целью координации 

воспитательныхусилийпедагоговиродителей. 

 

 Модуль  «Профилактика» 

Совместнаядеятельностьпедагогов,школьников,родителейпонаправлению 

«Профилактика»включает в себя развитие творческих способностей и коммуникативныхнавыков 

детей, формирование здорового образа жизни, воспитание культуры 

поведения,созданиеусловийдляформированияжеланийучащихсяприноситьпользуобществу,уважениек 

правами свободам человека, позитивного отношения к жизни, 

стрессоустойчивости,воспитаниюзаконопослушногоповеденияиреализуетсяпоследующимнаправления

м: 

1. Профилактикабезнадзорностииправонарушений 

Задачивоспитания: 

- созданиеэффективнойсистемысоциальнойподдержкидетейиподростков 

группыриска,направленнойнарешениепроблемдетскойиподростковойбезнадзорностиипреступности

; 

- организация профилактической работы по предупреждению  правонарушений школьников; 

- повышениеправовойкультурыисоциально–педагогическойкомпетенцииродителейучащихся; 

- сотрудничествосорганизациямиислужбами Параньгинского района 

поработессемьейсцельюповышениявоспитательнойфункциисемьииобеспечению 

корректировкивоспитаниявсемьяхотдельныхучащихся; 

- воспитаниеответственностизапорученноедело; 

- формирование уважительногоотношениякматериальнымценностям. 

Реализацияпутем: 

• составленияикорректировкисоциальногопаспортаклассаишколы; 

• выявлениясемейидетей,находящихсявсоциальноопасномположении,детей«группыриска»; 

• созданиябанкаданныхнеблагополучныхдетей,детейгруппыриска; 

• выявлениядетей,систематическипропускающихурокибезуважительныхпричин; 

• посещенияучащихсянадомусцельюизученияжилищно-бытовыхусловий; 

• разработкипамяток «Моиправаиобязанности»;оформлениестенда«Безопасность» 

• родительскихлекториев; 

• мероприятийврамках«Всероссийскогодня правовойпомощидетям»; 

• мероприятий в рамках Межведомственной комплексной оперативно-

профилактическойоперации"ДетиРоссии"; 

• взаимодействиясинспекторомподеламнесовершеннолетних; 

• вовлечениядетей,состоящихнаВШУ,вобщественно-значимуюдеятельность; 

• организации встреч с работниками прокуратуры, комиссии по деламнесовершеннолетних,полиции. 

2.Профилактикасуицидальногоповедения 

Задачивоспитания: 

 оказать помощь в решении личностных проблем социализации и 

построенииконструктивныхотношенийсродителями, педагогамиисверстниками; 

 содействоватьпрофилактикеневрозов; 
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 способствовать развитию навыков саморегуляции и управления стрессом. 

Реализацияпутем: 

 работышкольногопедагога–психолога; 

 лекториевдляпедагогическогоколлектива; 

 индивидуальных консультаций с учителями-предметниками и класснымируководителями; 

 общешкольныхродительскихсобраний; 

 лекториевдля родителей; 

 консультацийдляродителейучащихся,оказавшихсявкризиснойситуации; 

 мониторинга среди учащихся по выявлению детей, находящихся в 

кризиснойситуации,посредствомзаполненияипоследующегоанализа«картыфакторовсуицидального

риска»; 

 изучениямежличностныхвзаимоотношенийучащихсявклассныхколлективах(социометрия)ивыявле

ние«изолированных»детей; 

 комплекснойпсихологическойдиагностикиучащихсяпроблемамиобучения,развития,воспитания. 

 тематическихклассныхчасов. 

 консультациидля учащихся,оказавшихсявкризиснойситуации; 

 функционирования «Горячейлинии»школьногопедагога–психолога; 

 информированияодействии«Телефоновдоверия»,памятки,инструкции. 

3. Профилактикаэкстремизмаитерроризма. 

Задачивоспитания: 

 воспитаниекультурытолерантностиимежнациональногосогласия; 

 достижениенеобходимогоуровняправовойкультурыкакосновытолерантногосознания иповедения; 

 формирование в детской и молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы 

этнокультурного взаимоуважения, основанных напринципах уважения прав и свобод человека, 

стремления к межэтническому мируисогласию, готовностикдиалогу; 

 разработка и реализация комплексного плана, направленного на формирование 

уподрастающегопоколенияпозитивных установокнаэтническоемногообразие. 

Реализацияпутем: 

 организацииплановойэвакуацииобучающихся; 

 организацииучебыработниковпобезопасности; 

 уроковМира,классныхчасов,посвященных трагедиивБеслане. 

 организации тематических классных часов по проблеме воспитания толерантностиу 

обучающихся, по профилактике экстремизма, расовой, национальной,религиознойрозни; 

 организации родительских собраний по проблеме воспитания толерантности 

уобучающихся,попрофилактикепроявленийэкстремизма; 

 организацииуроковдоброты,нравственности; 

 встречисработникамиправоохранительныхоргановповопросуответственностиза участие 

впротивоправныхдействиях 

4.Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения. 

Задачивоспитания: 

 продолжить формирование знаний об опасности различных форм зависимостей,негативного 

отношения к ним путём просветительской и профилактической деятельности 

сучащимися,педагогами, родителями; 

 способствовать обеспечению условий для организации и проведения мероприятий,направленных 

на формирование у учащихся стремления к ведению здорового образажизни; повышать 

значимость здорового образа жизни, престижность здорового 

поведениячерезсистемувоспитательных мероприятий; 

 систематизировать совместную работу с родителями, педагогами, медиками 

иобщественностьюпопрофилактикеупотребленияупотреблениюспиртныхнапитков,наркотических

ипсихотропных веществ,табачных изделий; 

 продолжать работу по развитию информационного поля по 

профилактикеупотребленияспиртныхнапитков,наркотическихипсихотропныхвеществ,табачныхизд

елий; 
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 продолжить развитие коммуникативных и организаторских способностей 

учащихся,способностипротивостоятьнегативномувлиянию состороны. 

Реализацияпутем: 

 установлениянеблагополучных, неполных, малообеспеченных семей, 

детей,состоящихподопекойипопечительством; 

 установления учащихся, склонных к употреблению алкоголя, 

наркотиков,токсическихвеществ,табакокурениюипроведениеснимипрофилактическойработы; 

 совместных рейдов с сотрудниками полиции на 

предметвыявлениямест(скопленийучащихся),отрицательновоздействующихнадетей; 

 корректировкикартотекииндивидуальногоучётаподростков«группыриска»; 

 проведениеоперации «Занятость»(вовлечениевкружки, клубы,секции); 

 контролянадвнеурочнойзанятостьюучащихся; 

 организациипрофилактическихрейдов«Подросток»; 

 размещенияинформационно-методическихматериаловнасайтешколы; 

 контроля над посещаемостью учебных занятий, выявление учащихся, непосещающих школу по 

неуважительным причинам, профилактическая работа с ними,своевременноереагирование; 

 организации лекториев, циклов бесед, круглых столов, тематических классныхчасов,акций, квестов, 

конкурсовдляучащихся; 

 систематическоговыявленияучащихся,нарушающихУставшколы,Закон РФ 

«Обограничениикурениятабака»,ЗаконыКО«Опрофилактикенаркоманииитоксикоманиинатерритори

иРФ«ОмерахпопредупреждениюпричинениявредаздоровьюиразвитиюнесовершеннолетнихвКО», 

«Озащитенесовершеннолетнихотугрозыалкогольнойзависимостиипрофилактикеалкоголизмасредин

есовершеннолетних»другиенормативныеакты, 

регулирующиеповедениешкольниковипринятиемервоспитательноговоздействиякним; 

 организации семинаров с элементами тренинга по профилактике наркомании,табакокурения, 

алкоголизма; 

 организацииконсультаций дляродителейпо вопросам 

профилактикиалкоголизма,наркозависимостиилеченияихпоследствий. 

 организацииродительскиесобраний,лекториев,анкетирования,функционирования«Горячейлинии»шк

ольногопсихолога. 

 

РАЗДЕЛ 3.Организациявоспитательнойдеятельности 

ОбщиетребованиякусловиямреализацииПрограммы 

Программавоспитанияреализуетсяпосредствомформированиясоциокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий 

созданияуклада,отражающегоготовностьвсехучастниковобразовательногопроцессаруководствоватьсяе

динымипринципамиирегулярновоспроизводитьнаиболееценныедлянее воспитательно-

значимыевидысовместнойдеятельности. 

Укладшколынаправленнасохранениепреемственностипринциповвоспитанияна всех 

уровняхобщегообразования: 

 обеспечениеличностно-развивающейпредметно-

пространственнойсреды,втомчислесовременноематериально-

техническоеобеспечение,методическиематериалыи средстваобучения; 

 наличиепрофессиональныхкадровиготовностьпедагогическогоколлективакдостижениюцелевы

х ориентировПрограммывоспитания; 

 взаимодействиесродителями(законнымипредставителями)повопросам воспитания; 

 учетиндивидуальныхособенностейобучающихся,винтересахкоторыхреализуетсяПрограмма(в

озрастных,физических,психологических, национальныхипр.). 

 

 3.1 Кадровоеобеспечениевоспитательногопроцесса 

Педагогявляетсобойвсегдаглавныйдляобучающихсяпримернравственногоигражданскоголично

стногоповедения.Вшколесозданометодическоеобъединение,котороепомогаетучителямшколыразобра
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тьсявнормативно-

правовойбазевпотокеинформации,обеспечивающейуспешныйвоспитательныйпроцесс. 

Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по вопросамдуховно-

нравственного воспитания детей и молодежи, один из главных вопросов 

вреализациирабочейпрограммывоспитания.Мероприятияпоподготовкекадров: 

- сопровождение молодых педагогических работников, вновь поступивших 

наработупедагогическихработников(работашколынаставничества); 

- индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в 

томчислеиповопросамклассногоруководства); 

- контрольоформленияучебно-педагогическойдокументации; 

- проведение конференций, «круглых столов», семинаров по педагогическим 

идругимпроблемамдуховно-нравственноговоспитанияипросвещения обучающихся; 

- участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по вопросамвоспитания; 

- участие в работе муниципальных методических объединений представлениеопытаработы 

школы; 

- участиевработепостояннодействующегометодическогосеминараподуховно-

нравственномувоспитанию. 

С2023г.вшколевведенадолжностьСоветникадиректораповоспитательнойработепоинициативеМ

инистерствапросвещенияврамкахпроекта «ПатриотическоевоспитаниегражданРФ». 

В педагогическом плане среди базовых национальных ценностей необходимоустановить 

однуважнейшую, системообразующую, дающую жизнь в душе детейвсемдругим ценностям—

ценностьУчителя. 

 

 3.2 Нормативно-методическоеобеспечение 

 Подготовкаприказовилокальныхактов школыповнедрению рабочей программывоспитания 

вобразовательныйпроцесс. 

        Обеспечениеиспользованияпедагогамиметодическихпособий,содержащих «методические 

шлейфы», видеоуроков и видеомероприятий по учебно-воспитательнойработе. 

Создание рабочейпрограммывоспитания на2023-2025г.с приложением  плана 

воспитательнойработышколынадвауровняобразованияНОО,ООО. 

Обновлениесодержаниявоспитательныхпрограммвцеляхреализацииновыхнаправленийпрограмм 

воспитания. 

Подготовка/корректировка дополнительных общеразвивающих программ ОО. 

Сайт, на котором будут отражены реальные результаты программы 

воспитания. 

 

 3.3 

Требованиякусловиямработысобучающимисясособымиобразовательнымипотребностями. 

В настоящее времяв школе, получает образование 0,5%детей сОВЗ идетей-инвалидовнауровне 

начального общегообразования.ДетиОВЗидети-

инвалидыполучаютобразование,наравных,совсемишкольниками,созданаблагоприятнаядоброжелатель

наясреда.Этидетинаходятсяподпристальнымконтролемклассныхруководителей,исоциально-

психологическойслужбы.Ониимеют возможность участвовать в различных формах жизни детского 

сообщества:вработеорганов самоуправления, волонтерского отряда, участвовать в 

конкурсныхмероприятияхонлайниофлайн,вшкольныхпраздниках.Обеспечиваетсявозможность их 

участия в жизни класса, школы, событиях группы. Таким образом,формируется их личностный опыт, 

развивается самооценка и уверенность в своихсилах, опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждогообучающегосявсоциальной ситуацииего развития. 

ОсобымизадачамивоспитанияобучающихсясОВЗявляются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ

 сокружающимидляих успешнойадаптациииинтеграциившколе; 

- формированиедоброжелательногоотношениякдетямсОВЗиихсемьямсосторонывсех 

участниковобразовательных отношений; 
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- построениевоспитательнойдеятельностисучетоминдивидуальныхособенностейкаждого 

обучающегося с ОВЗ; 

- активноепривлечениесемьииближайшегосоциальногоокруженияквоспитаниюобучающихсяс 

ОВЗ; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ вразвитии 

исодействиеповышению уровня ихпедагогической, психологической,медико-

социальнойкомпетентности; 

- индивидуализацияввоспитательнойработесобучающимисясОВЗ. 

- личностно-ориентированныйподходворганизациивсехвидовдетскойдеятельности. 

 

 3.4 

Системапоощрениясоциальнойуспешностиипроявленийактивнойжизненнойпозицииобучающих

ся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальнойуспешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у 

обучающихсяориентациинаактивнуюжизненнуюпозицию,инициативность,максимальнововлекатьихвс

овместнуюдеятельностьввоспитательныхцелях.Системапроявленийактивнойжизненнойпозицииипоощ

рениясоциальнойуспешностиобучающихсястроится напринципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся 

онаграждении,проведениенаграждениявприсутствиизначительногочислаобучающихся).Вшколепракти

куются общешкольные линейки.

- в выдвижении на поощрение и в обсуждении кандидатур на 

награждениеобучающихсяучаствуюторганысамоуправления,классныеруководителиучителя; 

- к участию в системе поощрений на всех стадиях привлекаютсяродители(законные 

представители) обучающихся, представителей родительского 

сообщества,самихобучающихся,ихпредставителей(сучетомналичияученическогосамоуправления),стор

онниеорганизации,их статусныхпредставителей; 

ВМБОУ 

ИльпанурскойООШорганизованадеятельностьповедениепортфолиообучающих.Портфолиоможетвклю

чатьартефактыпризнанияличностных достижений, достижений в группе, участия в деятельности 

(грамоты,поощрительныеписьма,фотографиипризов,фотоизделий,работидр.,участвовавшихвконкурса

хит.д.). 

 

3.5 Основные направления самоанализа воспитательной работы 

СамоанализорганизуемойвМБОУ «Николашкинская НОШвоспитательнойработы 

осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится 

сцельювыявленияосновныхпроблемшкольноговоспитанияипоследующегоихрешения. 

Самоанализосуществляетсяежегодносиламисамойшколы. 

Основнымипринципами,наосновекоторыхосуществляетсясамоанализвоспитательнойработы в 

школе,являются: 

- принципгуманистическойнаправленностиосуществляемогоанализа,ориентирующий экспертов 

на уважительное отношение, как к воспитанникам, так икпедагогам,реализующимвоспитательный 

процесс; 

- принципприоритетаанализасущностныхсторонвоспитания,ориентирующийэкспертовнаизучен

иенеколичественныхегопоказателей,акачественных–

такихкаксодержаниеиразнообразиедеятельности,характеробщенияиотношениймеждушкольникамиипе

дагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующийэкспертов на 

использование его результатов для совершенствования 

воспитательнойдеятельностипедагогов:грамотнойпостановкиимицелиизадачвоспитания,умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов,форми содержанияих 

совместной сдетьмидеятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 



 

233  

развитияшкольников,ориентирующийэкспертовнапониманиетого,чтоличностноеразвитие школьников 

– это результат как социального воспитания (в котором 

школаучаствуетнарядусдругимисоциальнымиинститутами),такистихийнойсоциализациии 

саморазвития детей. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательногопроцесса: 

Условияорганизациивоспитательнойработыпочетыремсоставляющим: 

-нормативно-методическоеобеспечение; 

-кадровоеобеспечение; 

-материально-техническоеобеспечение; 

-удовлетворенностькачествомусловий. 

 

Анализорганизациивоспитательнойработыпоследующимнаправлениям: 

- реализациявнеурочнойдеятельности; 

- реализациявоспитательнойработыклассныхруководителей; 

- реализациядополнительныхпрограмм; 

- удовлетворенностькачествомреализациивоспитательнойработы. 

Результатывоспитания,социализацииисаморазвитияобучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамикаличностногоразвития  обучающихся  каждого  класса,  их  достижения  вконкурсахи 

мероприятиях,удовлетворенностьучастниковобразовательныхотношенийкачествомрезультатов 

воспитательной работы. 

Осуществляетсяанализкласснымируководителямисовместносзаместителемдиректораповоспитате

льнойработеспоследующимобсуждениемегорезультатовназаседанииметодическогообъединенияили 

педагогическомсовете школы. 

Способомполученияинформацииорезультатахвоспитания,социализацииисаморазвитиягимназист

овявляетсяпедагогическоенаблюдение,диагностика. 

Вниманиепедагоговсосредотачиваетсянаследующихвопросах:какиепреждесуществовавшиепробл

емыличностногоразвитияобучающихсяудалосьрешитьзаминувшийучебныйгод;какиепроблемырешить

неудалосьипочему;какиеновыепроблемыпоявились,надчемдалеепредстоитработатьпедагогическомуко

ллективу. 

Диагностика«Творческиедостижениягимназистов».Классныеруководителипроводятучет 

результативности участия детей в творческих конкурсах и мероприятиях,благотворительных акциях, 

социальных проектах, социально значимой деятельности. Вкачестве инструмента оценки-таблица 

достижений.Она позволит 

систематизироватьсведения,дляиханализа.Втаблицупедагогивнесутрезультатыучастиядетейвмероприя

тияхразличногоуровня. 

Заполненные таблицы по всем классам и формируютсясводную по учреждению. 

Этодаетвозможностьанализироватьрезультативностьучастияшкольниковвразличныхконкурсахповсем

направлениямвоспитательнойдеятельности. 

Состояниеорганизуемойвшколесовместнойдеятельностидетейивзрослых. 

Удовлетворенностькачествомрезультатоввоспитательнойработы. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

вшколеинтересной,событийнонасыщеннойиличностно-

развивающейсовместнойдеятельностидетейивзрослых. 

Осуществляетсяанализзаместителемдиректораповоспитательнойработе,классными 

руководителями, Советом школы, хорошо знакомымисдеятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместнойдеятельности 

детей и взрослых могут быть беседы с обучающимися и их 

родителями,педагогами,лидерамиученическогосамоуправления,принеобходимости–

иханкетирование.Чтобывыявить,удовлетворенылиродителииобучающиесякачеством 

образовательныхуслуг,чащевсегоиспользуютанкетирование. 

Частьвопросовтакогоанкетированиязатрагиваетиорганизациювоспитательнойдеятельности.Пусть

оценяттрипоказателя:качествоорганизациивнеурочнойдеятельности; 

качествовоспитательнойдеятельностиклассногоруководителя;качестводополнительногообразования. 
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Анализответовпозволитоценитьстепеньудовлетворенностирезультатамивоспитательнойработы.П

олученныерезультатыобсуждаютсяназаседанииметодическогообъединенияклассныхруководителейили

педагогическомсоветешколы. 

Вниманиеприэтомсосредотачиваетсяна вопросах,связанныхс 

- качествомпроводимыхобщешкольныхключевыхдел; 

- качествомсовместнойдеятельностиклассныхруководителейиихклассов; 

- качествоморганизуемойвшколевнеурочнойдеятельности; 

- качествомреализацииличностно-развивающегопотенциалауроков; 

- качествомсуществующеговшколеученическогосамоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественныхобъединений; 

- качествомпроводимыхвшколеэкскурсий,походов; 

- качествомпрофориентационнойработышколы; 

- качествоморганизациипредметно-эстетическойсредышколы; 

- качествомвзаимодействияшколыисемейобучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы являетсяперечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическомуколлективу,ипроектнаправленныхнаэтоуправленческихрешений. 

 

Ожидаемыеконечныерезультаты 

1. Совершенствованиестатусаконкурентоспособногообразовательногоучреждения, 

обеспечивающего становление личности выпускника, способной 

прилюбыхнеблагоприятныхусловияхсохранятьуважениедругкдругу,взаимопонимание,стремлениеквза

имодействиювтрадицияхрусскойправославнойкультурычерезрасширениесодержания,форморганизаци

ивоспитательнойсистемышколыпосредствоминтеграцииссоциальнымипартнерами,системойдополните

льногообразования. 

2. Введениевпрактикуновыхформиметодовдуховно-нравственноговоспитания. 

3. Совершенствованиесистемысоциально–

педагогическойподдержки,обеспечивающейснижениефакторов«риска»иасоциальногоповедениячерезв

недрениесовременныхвоспитательныхтехнологий,применениеэффективныхмеханизмовсоциализации,

формированияздоровогообразажизнинаосноведуховно-нравственныхпринциповвоспитания. 

4. Создание единого воспитательного пространства, главной ценностью которогоявляется 

личность ребенка, приобщение его к истинным ценностям, формированиенового знания, 

ориентированного на умение при любых неблагоприятных 

условияхсохранятьуважениедругкдругу,взаимопонимание,стремлениеквзаимодействиювтрадициях 

русскойкультуры. 
 

2. Организационныйраздел 

 

- Учебныйпланначальногообщегообразования 

-  

Учебный план начального общего образования Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Николашкинская начальная школа"(далее - учебный план) для 1-4 

классов, реализующихосновную образовательную программу начального общего образования, 

соответствующую ФГОС НОО (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»), фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программыМуниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение " Николашкинская начальная школа", разработанной в 

соответствии с ФГОС начальногообщего образования, с учетом Федеральной 

образовательнойпрограммой начального общего образования, и обеспечивает выполнениесанитарно-

эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 игигиенических нормативов и требований СанПиН 
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1.2.3685-21. 

Учебный год в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение " Николашкинская 

начальная школа"начинается01.09.2023и заканчивается 24.05.2024.  

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели во 2-4 классах – 34 учебных 

недели.  

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет в 1 классе - 21 

час, во 2 – 4 классах – 23 часа. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при 

этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и один раз в неделю -5 уроков. 

 для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков. 

Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы наибольший 

ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в расписание уроков включаются 

предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности либо со средним баллом и 

наименьшим баллом по шкале трудности, но в большем количестве, чем в остальные дни недели.  

Изложение нового материала, контрольные работы проводятся на 2 - 4-х уроках в середине 

учебной недели. Продолжительность урока (академический час) составляет 45 минут, за исключением 

1 класса. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:  

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре 

- по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый). 

 Продолжительность выполнения домашних заданий составляет во 2-3 классах - 1,5 ч., в 4 

классах - 2 ч. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике предусматривается 

чередование периодов учебного времени, сессий и каникул.  Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для 

первоклассников предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Учебные занятия для учащихся 2-4 классов проводятся по5-и дневной учебной неделе. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные интересы обучающихся 

В Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение " Николашкинская начальная 

школа"языком обучения является Русский язык. 

По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

осуществляется изучение родного языка и родной литературы из числа языков народов РФ, 

государственных языков республик РФ. 

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» выбор 

одного из учебных модулей осуществляются по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

При изучении предметов осуществляется деление учащихся на подгруппы. 

Промежуточная аттестация–процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимися части содержания(четвертное оценивание) или всего объема учебной дисциплины за 

учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть осуществляется в соответствии с 
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календарным учебнымграфиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям. Предметы из 

части, формируемой участникамиобразовательных отношений, являются безотметочными и 

оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам четверти.  

Промежуточнаяаттестация проходит на последней учебной неделе четверти.Формы и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, периодичности и 

порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Ильпанурская основная общеобразовательная школа". 

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляются в форме 

словесных качественных оценокна критериальной основе, в форме письменных заключений учителя, 

по итогам проверки самостоятельных работ. 

Освоение основных образовательных программ начального общего образования завершается 

итоговой аттестацией.Нормативный срок освоения ООП НОО составляет 4 года. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 3 3 3 3 

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке 

Родной язык и (или) 
государственный язык 

республики Российской 

Федерации 

1 1 1 0.5 

Литературное чтение на 
родном языке 

1 1 1 0.5 

Иностранный язык Иностранный язык 0 2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание ("окружающий 

мир") 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

0 0 0 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 

Итого 21 23 23 23 

ИТОГО недельная нагрузка 21 23 23 23 

Количество учебных недель 33 34 34 34 

Всего часов в год 693 782 782 782 
 

Формы промежуточной аттестации начального общего образования 

на2023-2024учебныйгод(возможныизменениясучетомобстановки) 
 

Предмет 2 класс 3 класс 4класс 

Русскийязык Годовой 

контрольный 
диктант с 

грамматическим 

заданием (3 
задания) 

Годовой 

контрольный 
диктант с 

грамматическим 

заданием (3 
задания) 

Годовой 

контрольный 
диктант с 

грамматическим 

заданием (3 
задания) 
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Математика Контрольнаяработа 
(5 обязательных 

заданий и 1 
усложненное 

заданиепод*) 

Контрольнаяработа 
(5 обязательных 

заданий и 1 
усложненное 

заданиепод*) 

Контрольнаяработа 
(5 обязательных 

заданий и 2 
усложненное 

заданиепод*) 

Литературное 

чтение 

Чтение  текста и 

работа с текстом 

тестоваяработаиз 
12заданий,одноиз 

которых 

повышенной 

сложности 

Чтение  текста и 

работа с  текстом 

тестоваяработаиз 
12заданий,одноиз 

которых 

повышенной 

сложности 

Тестовая 

проверочная работа. 

Чтение  текста и 
работа с текстом 

Часть А и В 

содержатзаданияс 

кратким ответом. 

ЧастьС–заданиес 

развёрнутым 
ответом. 

Окружающий 

мир 

Тестоваяработаиз2 

частей по 

вариантам. 
1 часть А – 12 

вопросов 

2 часть В – 5 
вопросов 

Тестоваяработаиз2 

частей по 

вариантам. 
1 часть А – 12 

вопросов 

2 часть В – 5 
вопросов 

Тестовая 

проверочная работа. 

Часть А и В 
содержатзаданияс 

кратким ответом. 

Часть С–задание с 

развёрнутым 
ответом. 

Технология Тестоваяработаиз2 

частейповариантам 
Часть1содержит8 

заданий базового 

уровня сложности 

Часть2содержит3 
задания 
повышенного 

Тестоваяработаиз2 

частейповариантам 
Часть1содержит8 

заданий базового 

уровня сложности 

Часть2содержит3 
задания 
повышенного 

Итоговое 

тестирование 

 

 уровнясложности уровнясложности  

Изобразительно 

е искусство 

Итоговое 

тестирование 
(9 вопросов) 

из 3-х уровней 

сложности: 
базовый-5вопросов, 

средний-2 вопроса 

повышенный- 2 

вопроса 

Итоговое 

тестирование 
(9 вопросов) 

из 3-х уровней 

сложности:базовый 

-5 
вопросов,средний-2 

вопроса 
повышенный- 2 
вопроса 

Итоговое 

тестирование 

Музыка Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Физическая 
культура 

Итоговое 
тестирование 

Итоговое 
тестирование 

Итоговое 
тестирование 

Иностранный 

язык 
(английский 

язык) 

Итоговый тест из 20 

вопросов 

Итоговый тест из 20 

вопросов 

Контрольнаяработа 

из 20 вопросов. 
1-17 – тестовая 

часть 

18-20 вопросы 
требуют 
развернутогоответа. 

ОРКСЭ   Проектнаяработапо 

индивидуальной 
теме. 

 

Недельный учебный план является ориентиром при разработке учебного плана образовательной 
организации, в котором отражаются и конкретизируются основные показатели учебного плана: 
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составучебныхпредметов;недельноераспределениеучебноговремени,отводимогонаосвоениесодержанияобра
зованияпоклассам и учебным предметам;максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и 

максимальная нагрузка с учётом деления классов на группы;планкомплектованияклассов. 
Учебный план образовательной организации может также составляться в расчёте на весь учебный годили 

иной период обучения, включая различные недельные учебные планы с учётом специфики календарного 

учебного графика образовательной организации. Учебные планы могут быть разными в отношении 
различных классов одной параллели. 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, в соответствии с 
порядком, установленным образовательной организацией. При разработке порядка образовательной 

организации следует придерживаться рекомендаций Минпросвещения России и Рособрнадзора по 

основным подходам к формированию графика оценочных процедур. 

Суммарныйобъёмдомашнегозаданияповсемпредметамдлякаждогоклассанедолженпревышать 
продолжительностивыполнения1час—для1класса,1,5часа—для2и3классов,2часа—для4 

класса.Образовательнойорганизациейосуществляетсякоординацияиконтрольобъёмадомашнегозадания 

учеников каждого класса по всем предметам в соответствии с требованиями санитарных правил. 
Планвнеурочнойдеятельностиопределяетформыорганизациииобъёмвнеурочнойдеятельностидля 

обучающихсяприосвоенииимипрограммыначальногообщегообразования(до1320академическихчасов 

зачетырегодаобучения)сучётомобразовательныхпотребностейиинтересовобучающихся,запросов 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей образовательной 

организации. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на достижение 

планируемых результатов освоения программы начального общего образования с учётом выбора 
участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией. 

Содержание данных занятий должно формироваться с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 
(законных представителей) и осуществляться посредством различных форм организации, отличных от 

урочной системы обучения, таких как экскурсии, хоровые студии, секции, круглые столы, конференции, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, спортивные клубы, общественно полезные практики ит. д. 
При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться возможности 

организаций дополнительного образования (учреждения культуры, спорта). В целях организации 

внеурочной деятельности образовательная организация может заключать договоры с учреждениями 
дополнительного образования. 

 

- Календарный учебный график организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Календарныйучебныйграфикреализацииобразовательнойпрограммысоставляетсявсоответствиис Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1). 

Календарныйучебный график реализации образовательной программы составляется образовательной 

организацией самостоятельно с учётом требований СанПиН и мнения участников образовательных 
отношений. 
 
Началоучебногогода–01.09.2023г. 
Окончаниеучебногогода-24.05.2024года,приусловииполногоосвоенияобщеобразовательнойпрограммы 

I четверть – с 01.09.2023 г. по 27.10.2023 г.     (41 учебных дней) 

II четверть – с 08.11.2023 г. по 29.12.2023 г.   (39 учебных дней) 168 учебных дней 

III  четверть – с 09.01.2024 г. по 22.03.2024 г. (52 учебных дня) 

IV четверть – с 01.04.2023 г. по 26.05.2024 г.  (36 учебных дней) 

 

Осенние каникулы – с 28.10.2023 г. по 06.11.2023 г. (10 дней) 

Зимние каникулы – с 30.12.2023 г. по 08.01.2024 г.  (10 дней) 
Весенние каникулы – с 23.03.2024 г по 31.03.2024 г. (9 дней) 

Дополнительные каникулы для 1 класса – с 10.02. по 18.02.2024 г. (9 дней) 

 

Праздничные дни: 

4 ноября 2023 года – День народного единства; 

23 февраля 2024 года  – День защитника Отечества; 

8 марта 2024 года  – Международный женский день; 
1 мая 2024 года – Праздник Весны и Труда; 

9 мая 2024 года – День Победы.  
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Продолжительность учебного года для учащихся 2 – 11 классов – 34 недели, 
                                                                для учащихся 1 классов – 33 недели.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Начало учебного года – 1 сентября 2023 года. 
Окончание учебного года – 24 мая 2024 года 

-  

- ПланвнеурочнойдеятельностиНОО  

- Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности МБОУ «Николашкинская НОШ» является организационным механизмом 
реализации основной образовательной программы начального общего образования, обеспечивает 

реализацию требований ФГОС НОО, а также определяет объем нагрузки обучающихся в рамках 

реализации внеурочной деятельности в 1- 4 классах. 

План внеурочной деятельности сформирован на основании методических рекомендаций (письмо 
Минпросвещения России от 05.07.2022г.№ ТВ-1290/03), с учетом успешности обучения школьников, 

уровня их социальной адаптации и развития, индивидуальных способностей, особенностей, 
познавательных интересов и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (предметных, метапредметных и 

личностных) и осуществляется в формах, отличных от урочной. 
В рамках реализации внеурочной деятельности допускается формирование учебных групп из 

обучающихся разных классов в пределах начального общего образования. 

Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, интеллектуальное, 
общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие обучающихся, создавая условия для 

их самореализации иосуществляя педагогическую поддержку в преодолении ими трудностейвобучении 

исоциализации. Внеурочная деятельностьимеет воспитательную направленность, соотносится с рабочей 

программой воспитания школ. С целью обеспечения преемственности содержания образовательных 
программ начального общего образования при формировании плана внеурочной деятельности 

образовательной организации реализуются следующие направления: 
- информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической направленности 

«Разговоры о важном» (понедельник, первый урок); 

- занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (читательской, математической, 
естественно-научной, финансовой); 
- занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей обучающихся 
(в том числе основы предпринимательства). 
- занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся (в 
том числе для сопровождения изучения отдельных учебных предметов на углубленном уровне, проектно-

исследовательской деятельности, исторического просвещения); 

- занятия,направленныенаудовлетворениеинтересовипотребностейобучающихсявтворческом и физическом 
развитии (в том числе организация занятий в школьных театрах, школьных музеях, школьных спортивных клубах, а 
также в рамках реализации программы развития социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята 
России»); 

- занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся (в том 
числе в рамках Российского движения школьников и др.) 
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Направление 

внеурочнойдеятельности 

Основноесодержаниезанятий 

Информационно- 

просветительские занятия 

патриотической,нравственнойи 
экологической направленности 

«Разговорыоважном». 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине - России, населяющим ее 

людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

Основная задача: формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой 
ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием 

родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением 

природы,ориентациейвмировойхудожественнойкультуреиповседневнойкультуреповедения, 
доброжелательнымотношениемкокружающимиответственнымотношениемксобственнымпоступкам. 

Занятия 
по формированию 
функциональнойграмотности 

обучающихся. 

Основная цель: развитие способности обучающихся применять приобретённые знания, умения и навыки для 

решения задач в различных сферах жизнедеятельности, (обеспечение связи обучения с жизнью). 

Основнаязадача:формированиеиразвитиефункциональнойграмотностишкольников:читательской, 
математической, естественно-научной, финансовой, направленной и на развитие креативного мышления и 

глобальных компетенций. 
Основныеорганизационныеформы:интегрированныекурсы,метапредметныекружкиилифакультативы. 

Занятия, направленные на 
удовлетворение 
профориентационныхинтересов и 

потребностей обучающихся. 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к труду, как основному способу достижения 
жизненного благополучия и ощущения уверенности в жизни. 

Основная задача: формирование готовности школьников к осознанному выбору направления продолжения 

своего образования и будущей профессии, осознание важности получаемых в школе знаний для дальнейшей 

профессиональной и внепрофессиональной деятельности. 

Основныеорганизационныеформы: 

профориентационные беседы, деловые игры, квесты, решение кейсов, изучение специализированных 

цифровых ресурсов, профессиональные пробы, моделирующие профессиональную деятельность, экскурсии, 
посещение ярмарок профессий и профориентационных парков (в том числе онлайн экскурсии). 

Основноесодержание: 

знакомствосмиромпрофессийиспособамиполученияпрофессиональногообразования; 

созданиеусловийдляразвитиянадпрофессиональныхнавыков(общения,работывкоманде,поведенияв 
конфликтной ситуации и т.п.); 

созданиеусловийдляпознанияобучающимсясамогосебя,своихмотивов,устремлений,склонностейкак условий 

для формирования уверенности в себе, способности адекватно оценивать свои силы и возможности. 

Занятия, связанные с реализацией 
особых интеллектуальных и 
социокультурныхпотребностей 
обучающихся 

Основная цель: интеллектуальное и общекультурное развитие обучающихся, удовлетворение их особых 
познавательных, культурных, оздоровительных потребностей и интересов. 

Основная задача: формирование ценностного отношения обучающихся к знаниям, как залогу их 

собственного будущего, и к культуре в целом, как к духовному богатству общества, сохраняющему 
национальную самобытность народов России. 

Основные направления деятельности: занятия по дополнительному или углубленному изучению учебных 

предметовилимодулей;занятияврамкахисследовательскойипроектнойдеятельности; занятия, связанные с 
освоением регионального компонента образования или особыми этнокультурными интересами участников 

образовательных отношений; дополнительные занятия для школьников, испытывающих затруднения в 

освоении учебной программы или трудности в освоении языка обучения; 
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специальныезанятиядляобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровьяилииспытывающими 

затруднениявсоциальнойкоммуникации. 

Занятия, направленные на 
удовлетворение интересов и 

потребностейобучающихсяв 

творческом и физическом 
развитии, помощь в 

самореализации, раскрытиии 

развитии способностей 

италантов 

Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и физическом 
развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов. 

Основные задачи: раскрытие творческих способностей школьников, формирование у них чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, формирование ценностного отношения к культуре; физическое развитие 
обучающихся, привитие им любви к спорту и побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых; оздоровление школьников, привитие им любвик 

своему краю, его истории, культуре, природе, развитие их самостоятельности и ответственности, 

формирование навыков самообслуживающего труда. 
Основные организационные формы: занятия школьников в различных творческих объединениях 

(музыкальных, хоровых или танцевальных студиях, театральных кружках или кружках художественного 

творчества);занятиявспортивныхобъединениях,спортивныетурнирыисоревнования;занятияв 
объединениях туристско-краеведческой направленности (экскурсии, развитие школьного музея); занятия по 

Программе развития социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята России». 

Занятия, направленные на 

удовлетворениесоциальных 
интересов и потребностей 

обучающихся,на 

педагогическоесопровождение 
деятельности социально 

ориентированныхученических 

сообществ, детских 
общественных объединений, 

органов ученического 

самоуправления, на 

организацию совместно 
с обучающимися комплекса 

мероприятийвоспитательной 

направленности 

Основная цель: развитие важных для жизни подрастающего человека социальных умений - заботиться о 

других и организовывать свою собственную деятельность, лидировать и подчиняться, брать на себя 
инициативуинестиответственность,отстаиватьсвоюточкузренияиприниматьдругиеточкизрения. 

Основнаязадача:обеспечениепсихологическогоблагополучияобучающихсявобразовательном 

пространстве школы, создание условий для развития ответственности за формирование макро и 
микрокоммуникаций, складывающихся в образовательной организации, понимания зон личного влияния на 

уклад школьной жизни. 

 
Основные организационные формы: Педагогическое сопровождение деятельности Российского движения 

школьников; волонтёрского движения; Совета учащихся, постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, акций, фестивалей, флешмобов). 
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В соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО образовательная организация обеспечивает проведение до 10 часов еженедельных занятий 

внеурочной деятельности. 

 

Учебные курсы 
 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

Разговоры о важном 1 1 1 1 

Школьный театр "Страна чудес" 1 1 1 1 

https://plus.1zavuch.ru/
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ПЛАНВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫНА2023-2024УЧЕБНЫЙГОД 

ПОУРОВНЯМОБРАЗОВАНИЯ 

(ПРИЛОЖЕНИЕКПРОГРАММЕВОСПИТАНИЯМБОУ «Николашкинская НОШ») 

2023-годпедагогаинаставникаРоссии 

2024-год300-летияроссийскойнауки 

Переченьосновныхгосударственныхинародныхпраздников,памятныхдат

вкалендарномплане воспитательнойработы. 

Сентябрь: 

 1сентября:Деньзнаний; 

 3сентября:ДеньокончанияВторойми

ровойвойны, День солидарности в борьбе 

стерроризмом, День Победы над 

милитаристской Японией и окончания 

Второй мировой войны. 

Октябрь: 

 1октября:Деньпожилыхлюдей; 

 5октября:ДеньУчителя; 

 4октября:Деньзащитыживотных; 

 Третьевоскресеньеоктября:Деньотца; 

 30октября:Деньпамятижертвполитиче

скихрепрессий. 

Ноябрь: 

 4ноября:Деньнародногоединства. 

Декабрь: 

 3декабря:Международныйденьинвали

дов; 

 5декабря:БитвазаМоскву, 

Международныйденьдобровольцев; 

 6декабря:ДеньАлександраНевского; 

 9декабря:ДеньГероевОтечества; 

 10декабря:Деньправчеловека; 

 12декабря:ДеньКонституцииРоссийск

ойФедерации; 

 27декабря:Деньспасателя. 

Январь: 

 1января:Новыйгод; 

 7января:РождествоХристово; 

 25января:«Татьяниндень»(праздникст

удентов); 

 27января:ДеньснятияблокадыЛенингр

ада. 

Февраль: 

 2февраля:ДеньвоинскойславыРоссии; 

 8февраля:Деньрусскойнауки; 

 21февраля:Международныйденьродно

гоязыка; 

 23февраля:ДеньзащитниковОтечества. 

Март: 

 8марта:Международныйженскийдень; 

 18 марта: День воссоединения Крыма 

сРоссией. 

Апрель: 

 12апреля:Денькосмонавтики. 

Май: 

 1мая:Деньвесныитруда; 

 9мая:ДеньПобеды; 

 24мая:Деньславянскойписьменностии

культуры. 

Июнь: 

 1 
июня:Международныйденьзащитыдетей; 

 5июня:Деньэколога; 

 6июня:ПушкинскийденьРоссии; 

 12июня: ДеньРоссии; 

 22июня:Деньпамятиискорби; 

 27июня:Деньмолодежи. 

Июль: 

 8июля:Деньсемьи,любвииверности. 

Август: 

 22августа:ДеньГосударственногофлага

РоссийскойФедерации; 

 23августа: ДеньвоинскойславыРоссии. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

Дела, события, мероприятия 

Классы Ориентиро 

вочное время  

проведения 

 

Ответственные 

Ключевые общешкольные дела 

Торжественная линейка,посвящённая

 Днюзнаний. 

1-4 1.09.23 классный руководитель 

Месячник безопасности детей 1-4 август-

сентябрь 

классный руководитель 

Сбор макулатуры 1-4 В течение года классный руководитель 

Классные часы - беседы 

собучающимисяовнутришкольном 

распорядке, правилах поведения 

вшколеиУставешколы. 

Классные часы по 

профилактикеалкоголизма, 

наркомании,токсикоманиииВИЧ-

инфекции» 

1-4 сентябрь классный руководитель 

День пожилого 

человека.Операция«Забота» 

1-4 октябрь классный руководитель 

День учителя. 

Праздничныйконцерт«Учителямиславит

сяРоссия», посвящённый Днюучителя. 

Изготовление памятных подарковдля 

учителей – ученики 4 

класса.Конкурсрисунковиподелок«Мой 

любимыйучитель» 

1-4 октябрь классный руководитель 

«Золотая осень»:  Конкурс рисунков. 

Праздник Осени. Конкурс поделок из 

природного и бросового материала. 

1-4 октябрь классный руководитель 

4октября–Деньгражданскойобороны–

классныечасы 

подготовкидетейкдействиямвэкстремаль

ныхситуациях. 

1-4 октябрь классный руководитель 

Всероссийский«Деньотца» 1-4 Третьевоскр

есенье 

октября 

классный руководитель 

Организация мероприятий в 

честьГосударственногопраздникаРФ 

«День народного Единства» -

классныечасы,просмотры 

историческихфильмов 

1-4 октябрь-

ноябрь 

классный руководитель 

Классные часы по духовно-

нравственномунаправлению 

1-4 ноябрь классный руководитель 

Классные часы, 

,посвященные«Всемирномудню 

ребенка» 

1-4 конец ноября классный руководитель 
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Мероприятия, 
посвящённыеДнюматери:«Самыйдорого

й 

мойчеловек».Конкурсырисунков,стихов, 

сочинений о матери 

1-4 ноябрь классный руководитель 

«Новогодний калейдоскоп»- 

украшениеклассныхкомнат, окон школы 

изакреплённойтерритории,конкурс 

новогодних игрушек, рисунков, 

плакатовналучшее поздравление 

сНовымгодом,  

акции. 

1-4 декабрь классный руководитель 

Новогодняя ёлка 1-4 декабрь классный руководитель 

Классныечасынатему: 

«Годовщина снятияБлокадыЛенинграда 

1-4 январь классный руководитель 

Классные часы, посвящённые 

ДнюзащитникаОтечества. 

1-4 февраль классный руководитель 

Праздничныйконцерт, 

посвящённый Дню защитника Отечества 

и Международномуженскомудню. 

1-4 март классный руководитель 

Классныечасы:«Маминырукинезнают 

скуки»,  «Самыйдорогойчеловек», « 

1-4 март классный руководитель 

День птиц 1-4 апрель классный руководитель 

Классные часы, посвящённые 

ДнюПобеды. 

 

1-4 май классный руководитель 

Классные часы - 15 мая-

Международныйденьсемьи 

1-4 май классный руководитель 

Мероприятие, 

посвящённоепрощаниюсначальнойшколо

й 

«Привет, 5класс!» 

1-4 май классный руководитель 

Курсы внеурочной деятельности  

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Цикл занятий «Разговор о важном» 1-4 1 классный руководитель 

Школьный театр «Страна чудес» 1-4 1 классный руководитель 

Самоуправление 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

1-4 сентябрь классный руководитель 

Работа в соответствии с обязанностями 1-4 В течение года классный руководитель 

Профориентация 

Классныечасыпотемам: 
1. «Мирмоихинтересов» 

2. «Всеработыхороши–выбирайна вкус» 

 

1-4 январь классный руководитель 

Вовлечениеобучающихсявобщественно-

полезную деятельность в соответствии 

спознавательными ипрофессиональными 

интересами: 

 Конкурсы 

1-4 Сентябрь-май Классные руководители 
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 Выставки 

Детские общественные объединения 

Безопасные маршруты “Дом–Школа–

Дом”.Беседа«Дорогадомой» 

1-4 сентябрь классный руководитель 

Игра-путешествиепо станциям 
«Впоисках клада» 

1-4 сентябрь классный руководитель 

Экскурсии, походы 

Посещение концертов в Доме культуры  1-4 В течение года классный руководитель 

Сезонные экскурсии в природу 1-4 По плану 

клас.рук. 

классный руководитель 

Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 

1-4 май   классный 

руководитель 

Организация предметно-эстетической среды 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных событиям 

и памятным датам 

1-4 В течение года классный руководитель 

Трудовые десанты по уборке территории 

школы 

1-4 В течение года классный руководитель 

Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета 

1-4 В течение года классный руководитель 

Работа с родителями 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий 

1-4 В течение года классный руководитель 

Общешкольное родительское собрание 1-4 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам воспитания детей 

1-4 1 раз/четверть классный руководитель 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

1-4 В течение года классный руководитель 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года классный руководитель 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 1-4 По плану 

классных 

руководителей 

классный руководитель 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей 

1-4 По плану 

Совета 

классный руководитель 

                                                                        Профилактика 

Правила внутреннего 

распорядка.Инструктажи по правилам 

поведенияучащегося в школе, на 

спортивныхплощадках, пользование 

спортивнымоборудованиемиснарядами,бе

зопасныймаршрутдомой,ПДД, 

ППБ,соблюдение 

правилличнойгигиены. 

1-4 Сентябрь классный руководитель 

Беседыпо правилам 

пожарнойбезопасности, 

безопасностивблизиводоемовирек. 

Мероприятия в рамках 

профилактикиконфликтногоповедения. 

ИнструктажипоТБв 

период1четверти(согласноплану) 

1-4 Октябрь классный руководитель 

Мероприятия понравственно-правовой 

грамотности.Беседы – напоминанияо 

зимнихдорожныхловушках. 

1-4 Ноябрь классный руководитель 
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Мероприятия в рамках 

межведомственнойкомплекснойоперативн

о-профилактической операции 

"ДетиРоссии" 

Неделядетскойбезопасности 

«Профилактикадорожно-

транспортноготравматизма». 

ИнструктажипоТБв 

период2четверти.Учебно-тренировочная 

эвакуацияучащихся из актовогозала 

Инструктажс учащимисяпоПБ,ПДД,ППна 

новогодних праздниках и 

передновогоднимипраздниками,каникула

ми 

1-4 Декабрь классный руководитель 

Беседы«ПДДзимой»;ППБ; 

«Профилактика детского 

травматизма»;Беседа«Безопасностьнадор

огах»,«ППБвбыту». 

Информационныеклассныечасыпо 

профилактикебуллинга:«Будемдобрымиин

ебудем злыми»; 

Инструктаж«Безопасность учащегося 

привстрече сбродячимисобаками» 

1-4 Январь классный руководитель 

Профилактические мероприятия 

посуицидальности:классныйчас 

«Впоискаххорошегонастроения» 

«Роль режима труда и отдыха 

всохраненииздоровьячеловека» 

1-4 Февраль классный руководитель 

Профилактические мероприятия 

посуицидальности:1-

4классклассныйчас«Впоискаххоро

шегонастроения» 

«Роль режима труда и отдыха 

всохраненииздоровьячеловека» 

1-4 Март классный руководитель 

Инструктаж«Безопасность учащихся 

вблизи водоемов весной»,  «Безопасное 

поведение при теракте,Лекция 

«Осторожно клещевой энцефалит» 

1-4 Апрель классный руководитель 

Проведениеклассныхчасовпотеме 

«Пожарнаябезопасностьвлесуинад

ачныхучастках» 

Инструктажс 

учащимисяпоПБ,ПДД,ППперед 

каникулами, правила поведения 

«Наводоёмах», «Укусы насекомых и 

змей».Инструктаж по технике 

безопасности вовремя летних каникул. 

1-4 Май классный руководитель 

Классное руководство 
(согласно индивидуальным  планам работыклассных руководителей) 

Знакомствосклассом 1 класс август-

сентябрь 

Классный 

руководитель 

Ведениедокументациикласснымруководи

телем: 

 личныеделаобучающихся, 

 планработыкласса, 

 социальный паспорт класса, 

занятость  обучающихся 

1-4 сентябрь-май классный руководитель 
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 журналинструктажа. 

Работаскласснымколлективом: 

• участиеклассавобщешкольныхключев

ыхделах; 

• организация интересных и 

полезныхделвклассе; 

• проведениеклассныхчасов; 

• проведениеурока«Разговорыоглавном

»; 

• сплочениеколлектива; 

• выработказаконовкласса. 

Индивидуальнаяработасучащимися: 

• изучение личностных 

особенностейшкольников; 

• поддержкаребенкаврешениипроблем; 

• индивидуальнаяработапозаполнению

Портфолио; 

• коррекцияповеденияребенка. 

Работасучителями,преподающимивкла

ссе: 

• консультацииклассногоруководителяс

учителями-предметниками; 

• привлечениеучителейкучастиювовнут

риклассных делах; 

• привлечениеучителейкучастиювродит

ельскихсобраниях. 

Работасродителями 

обучающихсяилиихзаконнымипредстав
ителями: 

• регулярноеинформирование 

родителейобуспехахипроблемахдетей; 

• помощьродителямврегулированииих 

отношений с администрацией иучителями; 

• организацияродительскихсобраний; 

• привлечениеродителейкучастиювдела

хкласса; 

• организация классных 

семейныхпраздников. 

1-4 сентябрь-май классный руководитель 

Тематическиеклассныечасы(попланукл

ассныхруководителей): 

• 1октября-

Международныйденьпожилыхлюдей; 

• Деньсухопутныхвойск 

• 4 октября - Всероссийский 

урокбезопасности школьников в 

сетиИнтернет; 

• тематическийурокподготовкидетейкдей

ствиям в условиях экстремальныхи 

опасных ситуаций, посвящённыйДню 

гражданской обороны МЧСРоссии; 

• Всемирныйденьживотных; 

• Международныйденьврача; 

• 5октября-

Международныйденьучителя; 

• 16октября-Международныйденьхлеба; 

• 22октября-День 

«Белыхжуравлей»вчесть солдат, павших 

1-4 сентябрь-май классный руководитель 
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на поляхсражений; 

• 24октября-
Всемирныйденьинформации 
• 28октября–Деньбабушекидедушек; 
• 31октября–Всемирныйденьгородов; 

• 4ноября–Деньнародногоединства; 

• 5ноября–Деньвоенногоразведчика; 

• 10ноября-

Деньсотрудниковвнутреннихорганов; 

• Всемирныйденьнауки; 

• 13ноября–

Международныйденьслепых; 

• Всемирныйденьдоброты; 

• 16ноября-

Международныйденьтолерантности; 

• 19ноября–Деньотказаоткурения; 

• Деньракетныхвойскиартиллерии; 

• 18 ноября - в России 

официальнопразднуют день рождения 

ДедаМороза.В1999годуВеликийУстюгбы 

официально назван 

родинойроссийскогоДедаМороза; 

• 20ноября–Всемирныйденьребенка; 
• 21ноября-Всемирныйденьтелевидения; 

• ВсемирныйденьпамятижертвДТП; 

• 22ноября–Деньсловаря 

• 28ноября-ДеньматеривРоссии; 

• 3декабря-ДеньНеизвестногоСолдата; 

• Международныйденьинвалидов; 

• 5декабря–

МеждународныйденьдобровольцавРоссии 

• День началаконтрнаступления 

советских войскпротивнемецко-

фашистскихвойсквбитвеподМосквой(1941

год) 

• 5-10декабря - Всероссийскаяакция 

«Часкода».Тематическийурокинформатик

и; 

• 9декабря-ДеньГероевОтечества; 

• 10декабря-

«Международныйденьправчеловека» 

• 12декабря-

ДеньКонституцииРоссийскойФедерации; 

• 17декабря-

Деньракетныхвойскстратегическогоназна

чения; 

• 24декабря -

ДеньвоинскойславыРоссии–

ДеньвзятияИзмаила; 

• 28декабря–Международныйденькино; 

• 7января-Православныйпраздник 

«РождествоХристово» 

• 11января–Международныйдень 

«Спасибо» 

• 21января–Международныйдень 
объятий; 
• 27 января - День 

полногоосвобожденияЛенинградаот 
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фашистскойблокады(1944) 

• 27 января - Международный 

деньпамятижертвХолокоста; 

• 28января–

Международныйденьзащитыперсональны

хданных; 

• 1 марта - Всемирный 

деньгражданскойобороны; 

• 3марта–Всемирныйденьписателя; 

• 8марта-Международныйженскийдень, 

• 14марта-Деньправославнойкниги 

• 18 марта - День воссоединения Крыма 

сРоссией; 

• 20марта-Международныйденьсчастья; 

• 21марта–Всемирныйденьпоэзии; 

• 23-29марта–

Всероссийскаянеделядетскойиюношеской

книги 

• 23-29марта–

Всероссийскаянеделямузыки 

длядетейиюношества 

• 27марта–Международныйденьтеатра; 

• 1апреля–Деньсмеха; 

• 2апреля–

Международныйденьдетскойкниги; 

• 7апреля–Всемирныйденьздоровья 

• 11 апреля – Международный 

деньосвобожденияузниковфашистскихкон

цлагерей; 

• Деньвойскпротивовоздушнойобороны; 

• 12апреля-

Всемирныйденьавиацииикосмонавтики 

• 18апреля-

Международныйденьпамятниковиисторич

ескихмест; 

• 26апреля–Международныйденьпамяти 

жертв радиационныхкатастроф; 

• 30апреля- Деньпожарнойохраны. 

• 1мая–Праздниквесныитруда; 

• 3мая–ДеньСолнца; 

• 4мая–Международныйденьпожарных; 

• 7мая–

ДеньсозданиявооруженныхсилРоссии; 

• 9мая–

ДеньПобедывВеликойОтечественнойвойн

е(1945) 
• 13мая–ДеньЧерноморскогофлота 
• 15мая–Международныйденьсемей 
• 17мая–

Международныйденьдетскоготелефонадо

верия; 

• ДеньБалтийскогофлота; 

• 18мая–Международныйденьмузеев, 

• 21мая–ДеньТихоокеанскогофлота; 

• 24 мая – День 

славянскойписьменностиикультуры; 

•  27 мая – Общероссийский 

деньбиблиотек; 
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• 28мая–Деньпограничника 

• Классные часы, посвящённые 

ПДД,поведениюучащихсявобщественных

местах,антитеррористической 
защищенности 

Наблюдениезадетьмиисемьямигруппы 

риска. 
1-4 ежедневно классный руководитель 

Оформлениекласснойдокументации. 
Подготовкаобщешкольного 
информационно-аналитического 
отчётаповоспитательнойработе. 

1-4 май-июнь 

Посещение открытых мероприятий 

поучебнымпредметам,анализ 
воспитательныхзадачицелейспоследующи
мобсуждением 

1-4 сентябрь-май 

Деньоткрытыхдверей 1-4 1раз в четверть 

Наблюдениезавнешнимвидом, 

посещаемостью 
1-4 ежедневно 

Родительскиесобрания 1-4 1раз в четверть 

Классныечасы 1-4 1раз в неделю 

Школьный урок 

 

Согласноиндивидуальнымпланамучителейначальныхклассов 

 Побуждениешкольниковсоблюдатьобщепринятыенормыповедения 

 Привлечениевниманияшкольниковкценностномуаспектуизучаемыхявлений,обсуждение 

 Использованиевоспитательныхвозможностейсодержанияучебногопредмета: 

 включение в урок воспитывающей информации, организация работы с 

ней,побуждениекобсуждению,высказываниюмнений,формулировкесобст

венногоотношениякней; 

 привлечениевниманияучениковкнравственнымпроблемам,связанн

ымс материаломурока; 

 привлечениевниманияучениковкпроблемамобщества; 

 еженедельноеисполнениеГимнаРФ(передначаломпервогоурока)всоответстви

истребованиямизаконодательства. 

 Применениеинтерактивныхформработы(игры,театр,дискуссия,групповаяработа) 

 Включениеигровыхпроцедур 

 Организацияшефствамотивированныхобучающихсянаднизкомотивированнымиучениками 

 Инициированиеиподдержкаисследовательскойдеятельности 

 Созданиеатмосферыдовериякучителю,интересакпредмету: 

 неформальноеобщениеучителяиученикавнеурока; 

 использованиенаурокахзнакомыхдетямактуальныхпримеровизкн

иг,мультфильмов,игр; 

 использованиепотенциалаюмора; 

 обращениекличномуопытуучеников; 

 вниманиекинтересам,увлечениям,позитивнымособенностям,успехамучеников; 

 проявлениеучастия,заботыкученику; 

 созданиефантазийныхмировивоображаемыхситуацийнауроке; 

 созданиепривлекательныхтрадицийкласса/кабинета/урока 

 признаниеошибокучителем; 

 тщательнаяподготовкакуроку. 

Организацияисследовательскойдеятельностиучеников. 
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 Система условийреализациипрограммыначальногообщегообразования 

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в образовательной 

организации, направлена на: 
достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования, в том числе адаптированной; 

развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и интересов, 
самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через организацию урочной и внеурочной 

деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, профессиональные 

пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций дополнительного 

образования и социальных партнёров; 
формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи и 

жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и 

универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми навыками, составляющими 
основу дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире профессий; 

формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской идентичности; 

индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации индивидуальных 
учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 
педагогических работников в проектировании и развитии программы начального общего образования и 

условий её реализации, учитывающих особенности развития и возможности обучающихся; 

включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, школы), формированияу 

них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ 
при поддержке педагогических работников; 

формированиеуобучающихсяпервичногоопытасамостоятельнойобразовательной,общественной,проектной, 

учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 
формированиеуобучающихсяэкологическойграмотности,навыковздоровогоибезопасногодля человека и 

окружающей его среды образа жизни; 

использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм наставничества; 
обновлениесодержанияпрограммыначальногообщегообразования,методикитехнологийеё 

реализациивсоответствиисдинамикойразвитиясистемыобразования,запросовобучающихся, 

родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихсясучётомнациональныхи 
культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 
эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ начальногообщего образования. 

При реализации настоящей образовательной программы начального общего образования в рамках 

сетевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на обеспечение 

качества условий реализации образовательной деятельности
1
. 

 

 

 

 

 
 

1 Приотсутствиисетевоговзаимодействиясдругимиорганизациямиприреализацииосновнойобразовательной 

программыданнаяинформацияисключаетсяизосновнойобразовательнойпрограммы. 
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      Кадровые условияреализацииосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщего образования 

Для реализации программы начального общего образования образовательная организация должна быть 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных с 
достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченностькадровымиусловиямивключаетвсебя: 
укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

уровень квалификациипедагогических и иных работниковобразовательной организации, участвующих в 

реализации основной образовательной программы и создании условий для её разработки и реализации; 
непрерывностьпрофессиональногоразвитияпедагогическихработниковобразовательнойорганизации, 

реализующей образовательную программу начального общего образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками характеризируется замещением 100 % вакансий, имеющихся в соответствии с 
утверждённым штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, участвующихв 

реализации основной образовательной программы и создании условий для её разработки и реализации, 
характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, соответствующей должностным 

обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, 
ответственности и компетентности работников образовательной организации, служат квалификационные 

характеристики, указанные в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах 

(при наличии). 
Восновудолжностныхобязанностейположеныпредставленныевпрофессиональномстандарте«Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщённые трудовые функции, которые могут быть 
поручены работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, участвующихв 

реализации основной образовательной программы и создании условий для её разработки и реализации, 

характеризуется также результатами аттестации — квалификационными категориями. 
Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учётом желания педагогических 
работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется не реже 

одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 
комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной организацией. 

Проведениеаттестациивцеляхустановленияквалификационнойкатегориипедагогических работников 

осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной 

власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение аттестации в 
отношениипедагогическихработниковобразовательныхорганизаций,находящихсявведении субъекта 

Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации. 

 

Образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом, обеспечивающим создание 
и сохранение условий материально-технических и информационно-методических условий реализации 

основной образовательной программы. 

Профессиональноеразвитиеиповышениеквалификациипедагогическихработников. 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала 

образовательной организации является обеспечение адекватности системы непрерывногопедагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 
Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, характеризуется долей работников, повышающих квалификацию не реже 1 раза в 3 

года. 
При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие 

соответствующую лицензию. 

В ходе реализации основной образовательной программы предполагается оценка качества и 

результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 
определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 
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Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС начального общего образования: 
обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного 

образования; 

освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её 
освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для 
успешного решения задач ФГОС начального общего образования. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровняпедагогических 

работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, является система методической работы, обеспечивающая сопровождение 
деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС начального общего образования. 

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования рассматриваются 

методическими объединениями, действующими в образовательной организации, а также методическими 
иучебно-методическимиобъединениямивсфереобщегообразования,действующиминамуниципальном и 

региональном уровнях. 

 

 Психолого-
педагогическиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрогра
ммы начального общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, обеспечивают 
исполнение требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования,в частности: 
1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при реализации 

образовательных программ начального, основного и среднего общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям образовательной организации с 

учётом спецификиих возрастногопсихофизиологическогоразвития, включаяособенности адаптации к социальной 

среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности работников 

образовательной организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и 
повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождениереализации программы 

начального общего образования осуществляется квалифицированными специалистами (указать 

количество при наличии): 

педагогом-психологом(1). 
В процессе реализации основной образовательной программы начального общего образования 

образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участников 
образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, 

обеспечивающих: 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников образовательных 
отношений; 

сохранениеиукреплениепсихологическогоблагополучияипсихическогоздоровьяобучающихся; поддержка и 

сопровождение детско-родительских отношений; 
формированиеценностиздоровьяибезопасногообразажизни; 

дифференциацияииндивидуализацияобученияивоспитаниясучётомособенностейкогнитивногои 

эмоционального развития обучающихся; 

мониторингвозможностейиспособностейобучающихся,выявление,поддержкаисопровождение одарённых 
детей; 

создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

формированиекоммуникативныхнавыковвразновозрастнойсредеисредесверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 
формированиепсихологическойкультурыповедениявинформационнойсреде; развитие 

психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессереализацииосновнойобразовательнойпрограммыосуществляетсяиндивидуальное психолого-
педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений, в том числе: 

обучающихся,испытывающихтрудностивосвоениипрограммыосновногообщегообразования, развитии и 

социальной адаптации; 

обучающихся,проявляющихиндивидуальныеспособности,иодарённых; обучающихся с 
ОВЗ; 
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педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной организации, 

обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; 

родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся. 
Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется 
диверсифицировано,науровнеобразовательнойорганизации,классов,групп,атакженаиндивидуальном 

уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы психолого- 

педагогического сопровождения, как: 
диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может 

проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уровень образования и в конце каждого 

учебного года; 
консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое осуществляется 

педагогическим работником и психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; 
профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в 

течение всего учебного времени. 

 

 Финансово-

экономическиеусловияреализацииобразовательнойпрогр

аммыначального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в муниципальном задании образовательной организации. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объём 
(содержание) муниципальной услуги (работы), а также порядок её оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования 

бюджетногоучреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе муниципального 
задания по оказанию муниципальных)образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 
 

       Информационно-методическиеусловияреализациипрограммыначальногообщего образования 

Информационно-образовательная среда как условие реализации программы начального общего 

образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального общего образования 
обеспечивается современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной организации понимается 

открытая педагогическая система, включающая разнообразные информационные образовательные 

ресурсы, современные информационно-коммуникационные технологии, способствующие реализации 
требований ФГОС. 

ОсновнымикомпонентамиИОСявляются: 
учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения, определённых 

учредителем образовательной организации; 

учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства надлежащего качества 

демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, мультимедийные средства); 

фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная литература, справочно- 
библиографические и периодические издания). 

Образовательной организацией применяются информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), в 

том числе с использованием электронных образовательных ресурсов и ресурсов Интернета, а также 
прикладные программы, поддерживающие административную деятельность и обеспечивающие 

дистанционноевзаимодействиевсехучастниковобразовательныхотношенийкаквнутриобразовательной 

организации, так и с другими организациями социальной сферы и органами управления. 
Функционирование ИОС требует наличия в образовательной организации технических средств и 

специального оборудования. 

ОбразовательнаяорганизациядолжнарасполагатьслужбойтехническойподдержкиИКТ. 

Информационно-коммуникационныесредстваитехнологииобеспечивают: 
достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при реализации 

требований ФГОС НОО; 

формированиефункциональнойграмотности; 
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доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов внеурочной деятельности; 

доступкэлектроннымобразовательнымисточникам,указаннымврабочихпрограммахучебных 
предметов,сцельюпоискаиполученияинформации(учебнойихудожественнойлитературе,коллекциям 

медиаресурсов на съёмных дисках, контролируемым ресурсам локальной сети и 

Интернета);организациюучебнойивнеурочнойдеятельности,реализациякоторыхпредусмотренасприменен
ием электронногообучения,сиспользованиемэлектронныхпособий(обучающихкомпьютерныхигр, 

тренажёров, моделей с цифровым управлением и обратной связью); 

реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление самостоятельной образовательной 
деятельности обучающихся при поддержке педагогических работников; 

включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-исследовательскую деятельность; 

проведениенаблюденийиопытов,втомчислесиспользованиемспециальногоицифрового оборудования; 

фиксациюихранениеинформацииоходеобразовательногопроцесса; 
проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, организацию 
театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением; 

взаимодействиемеждуучастникамиобразовательногопроцесса,втомчислесинхронноеи(или) асинхронное 

взаимодействие посредством локальной сети и Интернета; 

формированиеихранениеэлектронногопортфолиообучающегося. 
При работе в ИОС соблюдаются правила информационной безопасности при осуществлении 
коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и использовании 

информациивсоответствиис 

учебнойзадачей,предоставленииперсональныхданныхпользователейлокальнойсетии Интернета. 
Образовательной организацией определены необходимые меры и сроки по формированию компонентов 

ИОС для реализации принятых рабочих программ начального общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

 
 Материально-техническиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы 

Материально-техническаябазаобразовательнойорганизацииобеспечивает: 
возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начального общего 

образования; 

безопасностьикомфортность организацииучебногопроцесса; 

соблюдениесанитарно-эпидемиологическихправилигигиеническихнормативов; 
возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации. 

В образовательной организации должны быть разработаны и закреплены локальным актами перечни 
оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальнымиисточникамиоценкиматериально-техническихусловийобразовательной деятельности 

являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 28 
октября 2013 г. № 966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённые постановлением Главного санитарного врача 

Российской Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.; 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённые постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 января 2021 г. 
перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465 «Об утверждении 
перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным 

условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целяхреализации 
мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и 

требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован25.12.2019 № 56982); 
аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными актами 

образовательной организации, разработанные с учётом особенностей реализации основной 

образовательной программы в образовательной организации; 
Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 
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15, ст. 2432); 

Федеральный закон от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58). 

Взональнуюструктуруобразовательнойорганизациивключены: 
входнаязона; 

учебныеклассысрабочимиместамиобучающихсяипедагогическихработников; 
учебные кабинеты(мастерские)длязанятий технологией, музыкой, изобразительным искусством,  
иностранными языками; 

библиотекасрабочимизонами:книгохранилищем,читальнымзалом; 

 актовый зал; 

спортивныесооружения(зал,стадион,спортивнаяплощадка); 
помещениядляпитанияобучающихся,атакже для храненияиприготовленияпищи,обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего питания; 
административныепомещения; 

гардеробы, санузлы; 

участки (территории) с целесообразным набором оснащённых зон. 

Составиплощадиучебныхпомещенийпредоставляютусловиядля: 

начального общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в соответствии с 

ФГОС НОО; 

организациирежиматрудаиотдыхаучастниковобразовательногопроцесса; 
размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализированной мебели и учебного 
оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса по данному предмету илициклу 

учебных дисциплин. 

Восновнойкомплектшкольноймебелииоборудованиявходят: 
доскаклассная; 

стол учителя; 
стулучителя(приставной); 

кресло для учителя; 

столученический(регулируемыйповысоте); 

стулученический(регулируемыйповысоте); 
шкаф для хранения учебных пособий; 

стеллаж демонстрационный; 

стеллаж/шкафдляхраненияличныхвещейсиндивидуальнымиячейками. 
Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного назначения, 

максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты соответствия принятой 

категории разработанного стандарта (регламента). 

Восновнойкомплекттехническихсредстввходят: 
компьютер/ноутбук учителя с периферией; интерактивная доска 

многофункциональноеустройство/принтер,сканер,ксерокс; 

сетевой фильтр; 

документ-камера. 

Учебныеклассыикабинетывключаютследующиезоны: 
рабочееместоучителяспространствомдляразмещениячастоиспользуемогооснащения; рабочую 

зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 

пространстводляразмещенияихраненияучебногооборудования. 
Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим требованиям, 
комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон внеурочной деятельности 

формируются в соответствии со спецификой образовательной организации и включают учебно- 

наглядные пособия, сопровождающиеся инструктивно-методическими материалами по использованиюих 
в образовательной деятельности в соответствии с реализуемой рабочей программой. 

 

  

  

 Механизмы достиженияцелевыхориентироввсистемеусловий 

Условияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы: 

соответствиетребованиямФГОС; 
гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся; 

обеспечениедостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы; 
учёт особенностей образовательной организации, её организационной структуры, запросов участников 
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образовательного процесса; 

предоставление возможности взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов 
социума. 

Раздел«Условияреализациипрограммначальногообщегообразования»долженсодержать: 

описаниекадровых,психолого-педагогических,финансовых,материально-технических,информационно- 

методических условий и ресурсов; 
обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами 

образовательной организации при реализации учебного плана; 

перечень механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий реализации требований ФГОС; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий реализации 
требований ФГОС; 

системумониторингаиоценкиусловийреализациитребованийФГОС. 
Описание системы условий реализации образовательной программы базируется на результатах 

проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

деятельности, включающей: 

анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной программы начального общего 
образования; 

установление степени соответствия условий и ресурсов образовательной организации требованиям 

ФГОС, а также целям и задачам образовательной программы образовательной организации, 
сформированным с учётом потребностей всех участников образовательной деятельности; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 
разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий для реализации требований 

ФГОС с привлечением всех участников образовательной деятельности и возможных партнёров; 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий для реализации 

требований ФГОС; 
разработку механизмов мониторинга,оценки икоррекции реализациипромежуточныхэтаповсетевого 

графика (дорожной карты). 
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