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І.Общиеположения 

 

1. Основная образовательная программам основного общего образования (далее – Программа)   Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы №72 имени Героя Российской Федерации Гануса Феодосия Григорьевича 

разработана на основе ФЗ  №273  от 29 декабря 2012 года «Об образовании в РФ» с изменениями и дополнениями,  ФГОС НОО, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. №287   и ФОП ООО, утвержденная 

Приказом №372 Минпросвещения РФ от 18.05.2023 г.  

Также при реализации ООП ООО учтены требования: 

2. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"", 

3. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил 

и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания". 

4. Содержание ООП HOO представлено учебно-методической документацией(учебныйплан,календарныйучебныйграфик, 

рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),рабочая программавоспитания,календарный план воспитательной 

работы), определяющей единые для РоссийскойФедерациибазовыеобъеми 

содержаниеобразованияуровняначальногообщегообразования,планируемыерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммы. 

5. При разработке ООП HOO МБОУ СШ №72предусматриваетнепосредственное применениепри 

реализацииобязательнойчасти ООП HOOфедеральныхрабочихпрограммпоучебнымпредметам«Русскийязык», 

«Литературноечтение»,«Окружающиймир». 

6. ООПHOOвключаеттрираздела: целевой,содержательный, организационный. 

 Целевой разделопределяетобщее назначение,цели, задачии 

планируемыерезультатыреализацииООПHOO,атакжеспособыопределениядостиженияэтих целейирезультатов 

7. ЦелевойразделООПHOOвключает: 

- пояснительнуюзаписку; 

- планируемыерезультатыосвоенияобучающимисяООПHOO; 

- системуоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияООПНОО. 

8. ПояснительнаязапискацелевогоразделаООПHOOраскрывает: 

- цели     реализации     ООП    HOO, конкретизированные в соответствиис требованиямиФГОС HOO к 

результатамосвоенияобучающимисяпрограммыначальногообщегообразования; 

- принципы формированияи механизмы реализации ООП HOO, в том 

числепосредствомреализациииндивидуальныхучебныхпланов; 

 - общуюхарактеристикуООПHOO. 

9. СодержательныйразделООПHOOвключаетследующиепрограммы,ориентированныенадостижениепредметных,метапредмет

ныхиличностныхрезультатов: 

- рабочиепрограммыучебныхпредметов; 

- программуформированияуниверсальныхучебныхдействийуобучающихся; 



- рабочуюпрограммувоспитания. 

10. Рабочиепрограммыучебныхпредметовобеспечиваютдостижениепланируемых   результатов   освоения   ООПHOO   и   

разработанына основе требований ФГОС HOO к результатам освоения программы начальногообщегообразования. 

11. Программа       формирования       универсальных       учебных      действийуобучающихсясодержит:  

- описаниевзаимосвязи  универсальных  учебных  действий  с  содержанием учебныхпредметов;  

- характеристикирегулятивных,познавательных,коммуникативныхуниверсальныхучебных действийобучающихся. 

12. Сформированность универсальных учебных действийу 

обучающихсяопределяетсянаэтапезавершенияимиосвоенияпрограммыначальногообщегообразования. 

13. Рабочаяпрограммавоспитаниянаправленанасохранениеи   укрепление   традиционных   российских   духовно-нравственных   

ценностей,к которымотносятсяжизнь, достоинство,права и свободы человека,патриотизм,гражданственность, служениеОтечествуи 

ответственность за его судьбу, 

высокиенравственныеидеалы,крепкаясемья,созидательныйтруд,приоритетдуховногонадматериальным,гуманизм,милосердие,справедливость,

коллективизм,взаимопомощьивзаимоуважение,историческаяпамятьипреемственностьпоколений,единствонародовРоссии. 

14. Рабочаяпрограммавоспитаниянаправленанаразвитиеличности 

обучающихся,втомчислеукреплениепсихическогоздоровьяифизическоевоспитание,достижениеимирезультатовосвоенияпрограммыначал

ьногообщегообразования. 

15. Рабочаяпрограммавоспитанияреализуетсявединствеурочнойивнеурочнойдеятельности,осуществляемойобразовательнойорг

анизациейсовместноссемьейи другимиинститутамивоспитания. 

Организационный раздел ООП HOO определяет общие рамки 

организацииобразовательнойдеятельности,атакжеорганизационныемеханизмыиусловия реализации программы начального общего 

образования и включает: 

-учебныйплан; 

-  план внеурочной деятельности; 

-календарныйучебныйграфик; 

16. Календарныйпланвоспитательнойработы,содержитпереченьсобытийимероприятийвоспитательнойнаправленности,которые

организуютсяипроводятсяобразовательнойорганизациейиливкоторыхобразовательная организацияпринимаетучастие в учебномгоду или 

периодеобучения. 

 

II.ЦелевойразделООПHOO 

Пояснительнаязаписка. 

17.1. ООП HOO является основным документом, определяющим 

содержаниеобщегообразования,атакжерегламентирующимобразовательнуюдеятельностьорганизациивединствеурочнойивнеурочнойдеятель

ностиприучетеустановленного ФГОС HOO соотношенияобязательной части программы и 

части,формируемойучастникамиобразовательногопроцесса. 

 Основная образовательная программа начального общего образования является стратегическим документомМБОУ № 72, выполнение 

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

закона «Об образовании в Российской Федерации». 

 В структуре ООП НОО отражена совокупность трех систем требований Стандарта:  



- требования к структуре Федеральной образовательной программы начального общего образования, в том числе требования к 

соотношению частей Федеральной образовательной программы и их объему, а также к соотношению обязательной части 

Федеральной образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных отношений; 

 - требования к условиям реализации Федеральной образовательной программы начального общего образования, в том числе 

кадровым, финансовым, материально-техническим условиям; 

 - требования к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

17.2. ЦелямиреализацииООПHOOявляются: 

- 

обеспечениереализацииконституционногоправакаждогогражданинаРоссийскойФедерациинаполучениекачественногообразования,включаю

щегообучение,развитиеивоспитаниекаждогообучающегося; 

- организацияучебногопроцесса с учётом целей, содержанияи 

планируемыхрезультатовначальногообщегообразования,отражённыхвФГОСHOO; 

- созданиеусловий для свободногоразвития каждого обучающегосяс 

учётомегопотребностей,возможностейистремленияксамореализации; 

- 

организациядеятельностипедагогическогоколлективапосозданиюиндивидуальныхпрограммиучебныхплановдляодарённых,успешныхоб

учающихсяи(или)длядетейсоциальныхгрупп,нуждающихсявособомвниманиииподдержке.  

17.3.  ДостижениепоставленныхцелейреализацииООПHOOпредусматриваетрешениеследующихосновныхзадач: 

- формированиеобщейкультуры,гражданско-патриотическое,духовно-

нравственноевоспитание,интеллектуальноеразвитие,становлениетворческихспособностей,сохранениеиукреплениездоровья; 

- обеспечениепланируемыхрезультатовпо 

освоениюобучающимсяцелевыхустановок,приобретениюзнаний,учений,навыков,определяемыхличностными,семейными,общественными,госу

дарственными потребностямиивозможностямиобучающегося,индивидуальнымиособенностямиегоразвитияисостояния 

          -  становление иразвитиеличностивееиндивидуальности,самобытности, уникальности и неповторимости; 

- обеспечениепреемственностиначальногообщегоиосновногообщегообразования; 

- достижениепланируемыхрезультатовосвоенияООПHOOвсемиобучающимися,в том числе обучающимисяс 

ограниченнымивозможностямиздоровья(далее—обучающиесясOB3); 

- обеспечениедоступностиполучениякачественногоначальногообщегообразования; 

- 

выявлениеиразвитиеспособностейобучающихся,втомчислелиц,проявившихвыдающиесяспособности,черезсистемуклубов,секций,студи

йидругих,организациюобщественнополезнойдеятельности; 

- организацияинтеллектуальныхитворческихсоревнований,научно-техническоготворчества ипроектно-

исследовательскойдеятельности; 

участиеобучающихся,ихродителей(законныхпредставителей),педагогическихработниковвпроектированиииразвитиисоциальной

средыобразовательнойорганизации. 

17.4. ООПHOOучитываетследующиепринципы: 

1) принципучётаФГОСHOO:ООПHOOбазируетсянатребованиях,предъявляемыхФГОСHOOкцелям,содержанию,планируемы

м результатам иусловиямобучениявначальнойшколе; 



2) принципучётаязыкаобучения:с 

учётомусловийфункционированияобразовательнойорганизацииФОПHOOхарактеризуетправополученияобразованияна родномязыке из 

числа языковнародов РоссийскойФедерациии отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, 

планахвнеурочнойдеятельности; 

3) принципучётаведущейдеятельностиобучающегося:программаобеспечиваетконструированиеучебногопроцессавструктуреу

чебнойдеятельности,предусматриваетмеханизмыформированиявсехкомпонентовучебнойдеятельности(мотив,цель,учебнаязадача,учебные

операции,контрольисамоконтроль); 

4) принципиндивидуализацииобучения:программапредусматриваетвозможность и механизмы разработки индивидуальных 

программ и учебных плановдляобучениядетейсособымиспособностями,потребностями   иинтересамис 

учетоммненияродителей(законныхпредставителей)обучающегося; 

5) принциппреемственности и перспективности: программа обеспечиваетсвязь и динамику в формировании знаний, умений и 

способов деятельности междуэтапаминачальногообщегообразования,атакжеуспешнуюадаптациюобучающихсяк обучению по 

образовательным 

программамосновногообщегообразования,единыеподходымеждуихобучениемиразвитиемнауровняхначальногообщегоиосновногообще

гообразования; 

6) принципинтеграцииобученияи воспитания:программапредусматриваетсвязь урочной и внеурочной деятельности,разработку 

мероприятий,направленныхнаобогащениезнаний,воспитаниечувствипознавательныхинтересовобучающихся,нравственно-

ценностногоотношениякдействительности; 

7) принципздоровьесбережения:приорганизацииобразовательнойдеятельностинедопускаетсяиспользованиетехнологий,которые

могутнанестивредфизическомуи(или)психическомуздоровьюобучающихся,приоритетиспользованияздоровьесберегающих 

педагогическихтехнологий.Объёмучебнойнагрузки,организацияучебныхивнеурочныхмероприятийдолжнысоответствовать 

требованиям,предусмотреннымсанитарнымиправиламии  нормамиСанПиН1.2.3685-

21«Гигиеническиенормативыитребованиякобеспечениюбезопасностии(или)безвредностидлячеловекафакторовсредыобитания»,утвержденным

ипостановлением ГлавногогосударственногосанитарноговрачаРоссийскойФедерацииот 28 января 2021г. №2 (зарегистрировано 

МинистерствомюстицииРоссийскойФедерации29 января 2021г., регистрационный N62296),действующимидо1марта2027г.(далее—

Гигиенические   нормативы),исанитарнымиправиламиCП2.4.3648-20«Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякорганизациямвоспитанияиобучения,отдыхаиоздоровлениядетейимолодежи»,утвержденнымипостановлениемГлав

ногогосударственногосанитарноговрачаРоссийскойФедерацииот28сентября2020г. 

№28(зарегистрированоМинистерствомюстицииРоссийскойФедерации18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 1 

января 2027 г.(далее—Санитарно-эпидемиологическиетребования). 

17.5 ООП НОО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. Наиболее адаптивным сроком освоения ООП 

НОО является четыре года. Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может составлять менее 2954 

академических часов и более 3190 академических часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к 

учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. Соблюдение этих требований ООП НОО связано с необходимостью оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, 

отрицательного влияния обучения на здоровье.  

17.6. 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 внеурочныхмероприятий , 

расписание занятий, объём домашних заданий соответствуют требованиям, предусмотренным Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

 

 

18. ПланируемыерезультатыосвоенияООПHOO. 

18.1. ПланируемыерезультатыосвоенияООПHOOсоответствуютсовременнымцелямначальногообщегообразования,представлен

ным во ФГОС HOO как система личностных, метапредметных и предметных достиженийобучающегося. 

18.2. Личностные результаты освоения ООП HOO достигаются в единствеучебной     и    воспитательной    деятельности     

образовательной     организациивсоответствиистрадиционнымироссийскимисоциокультурнымиидуховно-

нравственнымиценностями,принятымивобществеправиламиинормами поведения   и    способствуют    процессам    

самопознания,самовоспитания исаморазвития,формированиявнутреннейпозицииличности. 

18.3. Метапредметные результатыхарактеризуютуровень 

сформированностипознавательных,коммуникативныхирегулятивныхуниверсальныхдействий,которыеобеспечиваютуспешностьизучения

учебныхпредметов,атакжестановлениеспособностиксамообразованиюисаморазвитию.Врезультатеосвоениясодержанияпрограммыначаль

ногообщегообразованияобучающиесяовладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими 

средствами,которые помогаютобучающимсяприменятьзнания,каквтиповых,таки вновых,нестандартныхучебныхситуациях. 

19. Системаоценки  достижения  планируемых  результатов  освоения ООП НОО. 

19.1. Основой объективной оценки соответствия установленным требованиямобразовательной деятельностии подготовки 

обучающихся,освоивших ООП HOO,являетсяФГОСHOOнезависимоотформыполученияначальногообщегообразования и формы обучения. 

Таким образом, ФГОС HOO определяет основныетребованияк образовательным результатамобучающихсяи 

средствамоценкиихдостижения. 

19.2. Система оценки достижения планируемых результатов (далее - системаоценки)являетсячастью системыоценки и 

управлениякачествомобразованияв образовательной организации и служит основой при разработке 

образовательнойорганизациейсоответствующеголокальногоакта. 

19.3. Системаоценкипризванаспособствовать 

поддержаниюединствавсейсистемыобразования,обеспечениюпреемственностивсистеменепрерывного 

образования.Еёосновнымифункциямиявляются:ориентацияобразовательногопроцесса    на    достижение    планируемых    результатов    

освоения    ООП HOOи обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательнымпроцессом. 

19.4. Основными   направлениями     и    целями     оценочной     деятельностивобразовательнойорганизацииявляются: 

- оценкаобразовательныхдостиженийобучающихсянаразличныхэтапахобучениякак основаих промежуточнойи 

итоговойаттестации,а также основапроцедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговыхисследованиймуниципального,региональногоифедеральногоуровней; 

- оценкарезультатовдеятельностипедагогическихработниковкакосновааттестационныхпроцедур; 

- оценкарезультатовдеятельностиобразовательнойорганизациикакосновааккредитационныхпроцедур.  

19.5. Основнымобъектомсистемыоценки,её содержательной 

икритериальнойбазойвыступаюттребованияФГОСHOO,которыеконкретизируютсявпланируемыхрезультатахосвоенияобучающимисяО

ОПHOO. 



19.6. Системаоценкивключаетпроцедурывнутреннейивнешнейоценки. 

19.7. Внутренняяоценкавключает: 

стартовуюдиагностику; 

текущую и тематическую оценку; 

портфолио; 

психолого-педагогическоенаблюдение; 

внутренниймониторингобразовательныхдостиженийобучающихся. 

19.8. Внешняяоценкавключает: 

         - независимуюоценкукачестваобразования; 

         - мониторинговые исследования муниципального, региональногоифедеральногоуровней. 

19.9. В соответствии с ФГОС HOO система оценки образовательной организации реализует системно-деятельностный, 

уровневый и комплексный подходыкоценкеобразовательныхдостижений. 

19.10. Системно-деятельностныйподходкоценкеобразовательныхдостижений   обучающихся   проявляется   

воценкеспособности   обучающихсяк решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в 

оценкеуровняфункциональнойграмотностиобучающихся.Онобеспечиваетсясодержаниеми критериямиоценки,в 

качествекоторыхвыступаютпланируемыерезультатыобучения,выраженныевдеятельностнойформе. 

19.11. Уровневыйподходкоценкеобразовательныхдостиженийобучающихсяслужит важнейшейосновой для 

организациииндивидуальной 

работысобучающимися.Онреализуетсякакпоотношениюксодержаниюоценки,такикпредставлениюиинтерпретациирезультатовизмерени

й. 

19.12. Уровневыйподходкоценкеобразовательныхдостиженийобучающихсяреализуетсязасчётфиксацииразличныхуровне

йдостиженияобучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и нижебазового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихсярешатьтиповыеучебныезадачи,целенаправленноотрабатываемыесовсемиобучающимисяв 

ходеучебногопроцесса.Овладениебазовымуровнемявляетсяграницей,отделяющей   знание    от    незнания,выступает 

достаточнымдляпродолженияобученияиусвоенияпоследующегоучебногоматериала. 

19.13. Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийреализуетсячерез: 

- оценкупредметныхиметапредметныхрезультатов; 

- использованиекомплексаоценочныхпроцедуркакосновыдляоценкидинамики     индивидуальных     образовательных     

достижений     обучающихсяи для итоговой оценки; использование контекстной информации (об 

особенностяхобучающихся,условияхипроцессеобученияидругое)дляинтерпретацииполученныхрезультатоввцеляхуправлениякачеством

образования; 

- использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющихдругдруга:стандартизированныхустныхиписьменныхработ,проектов,практических(втомчислеисследовательских)итворчес

кихработ; 

- 

использованиеформработы,обеспечивающихвозможностьвключенияобучающихсявсамостоятельнуюоценочнуюдеятельность(самоанализ

,самооценка,взаимооценка); 

- 



использованиемониторингадинамическихпоказателейосвоенияуменийизнаний,втомчислеформируемыхсиспользованиеминформационно-

коммуникационных(цифровых)технологий. 

19.14. Цельюоценкиличностныхдостиженийобучающихсяявляетсяполучениеобщего представленияо воспитательной 

деятельностиобразовательнойорганизациииеевлияниинаколлективобучающихся. 

19.15. При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этическихнорми правилвзаимодействия с обучающимсяс 

учетомегоиндивидуально-психологическихособенностейразвития. 

19.16. Личностныедостиженияобучающихся,освоившихООПHOO,включаютдвегруппырезультатов: 

- основыроссийскойгражданской   идентичности,ценностныеустановкиисоциальнозначимыекачестваличности; 

- готовность    обучающихся    к   саморазвитию,мотивация    к   познаниюиобучению,активноеучастиев 

социальнозначимойдеятельности. 

19.17. Учитывая особенности групп личностных 

результатов,педагогическийработникосуществляеттолькооценкуследующихкачеств: 

- наличиеихарактеристикамотивапознанияиучения; 

- наличиеуменийприниматьиудерживатьучебнуюзадачу,планироватьучебныедействия; 

- способностьосуществлятьсамоконтрольисамооценку. 

Диагностическиезадания,устанавливающиеуровеньэтихкачеств,целесообразно интегрировать с заданиями по оценке 

метапредметных регулятивныхуниверсальныхучебныхдействий. 

19.18. Оценкаметапредметных результатовосуществляется 

черезоценкудостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияООПHOO,которыеотражаютсовокупностьпознавательных,коммуникативныхирегул

ятивныхуниверсальных учебныхдействий. 

19.19. Формирование метапредметных результатов

 обеспечиваетсякомплексомосвоенияпрограммучебныхпредметовивнеурочнойдеятельности. 

19.20. Оценкаметапредметныхрезультатовпроводитсясцельюопределениясформированности: 

- познавательных универсальныхучебныхдействий; 

- коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий; 

- регулятивныхуниверсальныхучебныхдействий. 

19.21. Овладениепознавательнымиуниверсальнымиучебнымидействиямипредполагаетформированиеи оценку у обучающихся базовых 

логическихдействий,базовыхисследовательскихдействии,уменияработатьсинформацией. 

19.22. Овладениебазовымилогическимидействиямиобеспечиваетформированиеуобучающихсяследующихумений: 

- сравниватьобъекты,устанавливатьоснованиядлясравнения,устанавливатьаналогии; 

- объединятьчастиобъекта(объекты)по определённомупризнаку; 

- определять существенныйпризнакдляклассификации,классифицироватьпредложенныеобъекты; 

- 

находитьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинаблюденияхнаосновепредложенногопедагогическимработникомалгоритма

; 

- выявлятьнедостатокинформациидля решенияучебной (практической) задачинаосновепредложенногоалгоритма; 

- устанавливатьпричинно-



следственныесвязивситуациях,поддающихсянепосредственномунаблюдениюилизнакомыхпоопыту,делатьвыводы. 

19.23. Овладение базовыми исследовательскимидействиямиобеспечиваетформированиеу 

обучающихсяследующихумений: 

- определять разрывмеждуреальнымижелательным состоянием

 объекта(ситуации)наосновепредложенныхпедагогическимработникомвопросов; 

- спомощьюпедагогическогоработникаформулировать цель,планироватьизмененияобъекта,ситуации; 

- сравниватьнескольковариантоврешениязадачи,выбиратьнаиболееподходящий(наосновепредложенныхкритериев); 

- проводитьпопредложенному   плану   опыт, несложное   

исследованиепоустановлениюособенностейобъектаизученияисвязеймеждуобъектами(часть-целое,причина-следствие); 

- 

формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатовпроведённогонаблюдения(опыта,измерения,классификаци

и,сравнения,исследования); 

- прогнозировать возможноеразвитие процессов,событийи их последствияваналогичныхилисходныхситуациях; 

19.24. Работа с информацией как одно из познавательных 

универсальныхучебныхдействийобеспечиваетсформированностьуобучающихсяследующихумений: 

- выбиратьисточникполученияинформации; 

- согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеинформацию,представленнуювявномвиде; 

- 

распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилинаоснованиипредложенногопедагогическимработникомспособаеёпр

оверки; 

- соблюдатьс помощьювзрослых (педагогических 

работников,родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся)правилаинформационнойбезопасностиприпоискеин

формациивинформационно-телекоммуникационнойсети«Интернет»; 

- анализироватьисоздаватьтекстовую,видео-,графическую,звуковуюинформациювсоответствиисучебнойзадачей; 

- самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

19.25. Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиямипредполагаетформированиеиоценкууобучающихсятакихгруппумений,какобщениеисовместнаядеятельность. 

19.26. Общениекакодноизкоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействийобеспечиваетсформированностьуобучающихся

следующихумений: 

- восприниматьи формулироватьсуждения,выражатьэмоциив соответствиисцелямии условиямиобщениявзнакомойсреде; 

- проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведения диалога и дискуссии; признавать возможность 

существования разных точекзрения; 

- корректноиаргументированно высказыватьсвоёмнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей;создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение, повествование); 

- готовитьнебольшиепубличныевыступления; 



- подбиратьиллюстративный материал(рисунки,фото, плакаты)к текстувыступления; 

19.27. Совместная деятельность как одно из коммуникативных 

универсальныхучебныхдействийобеспечиваетсформированностьуобучающихсяследующихумений: 

формулировать   краткосрочные   идолгосрочные   цели(индивидуальныес учётомучастияв коллективныхзадачах)в 

стандартной(типовой)ситуациинаосновепредложенногоформатапланирования,распределенияпромежуточныхшаговисроков; 

приниматьцель 

совместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижению:распределятьроли,договариваться,обсуждать   процесси 

результат совместнойработы; проявлять готовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы. 

19.28. Овладение регулятивными универсальными учебными действиями 

согласноФГОСHOOпредполагаетформированиеиоценкууобучающихсяуменийсамоорганизации(планироватьдействияпорешениюучебнойзадачи

дляполучения результата, выстраиватьпоследовательность выбранных действий) и самоконтроля(устанавливать причиныуспеха(неудач)в 

учебнойдеятельности,корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок). 

19.29. Оценкадостиженияметапредметныхрезультатовосуществляетсякакпедагогическимработникомвходетекущей   

ипромежуточной   

оценкипопредмету,такиадминистрациейобразовательнойорганизациивходемониторинга.Втекущемучебномпроцессеотслеживаетсяспос

обностьобучающихсяразрешатьучебныеситуацииивыполнятьучебныезадачи,требующиевладенияпознавательными,коммуникативными

ирегулятивнымидействиями,реализуемымивпредметномпреподавании. 

19.30. Входемониторингапроводитсяоценкасформированностиуниверсальныхучебных действий.Содержаниеи 

периодичностьмониторингаустанавливаютсярешениемпедагогическогосоветаобразовательной организации.Инструментарий для 

оценкисформированности универсальныхучебныхдействийстроитсяна межпредметнойосновеи можетвключатьдиагностические 

материалыпооценкефункциональнойграмотности,сформированностирегулятивных,коммуникативныхипознавательныхучебныхдействий

. 

19.31. ПредметныерезультатыосвоенияООП HOO с 

учетомспецификисодержанияпредметныхобластей,включающихконкретныеучебныепредметы,ориентированы на применение знаний, умений 

и навыков обучающимися в учебныхситуацияхи реальныхжизненныхусловиях,атакженауспешноеобучение. 

19.32. ОценкапредметныхрезультатовосвоенияООПHOO осуществляетсячерез оценку 

достиженияобучающимисяпланируемыхрезультатовпо отдельнымучебнымпредметам. 

19.33. Основным   предметом   оценки   результатов   освоения   ООПHOOв соответствиис требованиямиФГОС HOO 

является способностьк решениюучебно-познавательныхиучебно-

практическихзадач,основанныхнаизучаемомучебномматериалеиспособахдействий,втомчислеметапредметных(познавательных,регулятивн

ых,коммуникативных)действий. 

19.34. ДляоценкипредметныхрезультатовосвоенияООПHOOиспользуются 

критерии:знаниеипонимание,применение,функциональность. 

19.34.1. Обобщённыйкритерий«знаниеипонимание»включает знаниеи понимание роли изучаемой области знания или вида 

деятельности в различныхконтекстах, знание     и понимание терминологии, понятий и идей,атакжепроцедурныхзнанийили алгоритмов . 

19.34.2. Обобщённыйкритерий«применение»включает: 



использованиеизучаемогоматериалаприрешенииучебныхзадач,различающихсясложностьюпредметногосодержания,сочетанием 

универсальныхпознавательныхдействийиопераций,степеньюпроработанностивучебномпроцессе; 

использованиеспецифическихдля предметаспособовдействийи видовдеятельности   

пополучениюновогознания,егоинтерпретации,применениюи преобразованию при решении учебных задач (проблем), в том числе в 

ходепоисковойдеятельности,учебно-исследовательскойиучебно-проектнойдеятельности. 

19.34.3. Обобщённыйкритерий«функциональность»включаетосознанное 

использованиеприобретённыхзнанийиспособовдействийприрешениивнеучебныхпроблем,различающихся 

сложностьюпредметногосодержания,читательскихумений,контекста,атакжесочетаниемкогнитивныхопераций. 

19.35. ОценкапредметныхрезультатовосвоенияООП HOO 

осуществляетсяпедагогическимработникомвходепроцедуртекущего,тематического, промежуточногои итогового контроля. 

19.36. ОсобенностиоценкипредметныхрезультатовпоотдельномуучебномупредметуфиксируютсявприложениикООПHOO. 

(Приложение №) 

Описаниеоценкипредметныхрезультатовпоотдельномуучебномупредмету включает: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов ихформированияи 

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

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (принеобходимости-

сучётомстепенизначимостиотметокзаотдельныеоценочныепроцедуры); 

19.37. Стартоваядиагностикапроводитсяадминистрациейобразовательнойорганизации с целью оценки готовности к обучению 

на уровне начального общегообразования. 

19.37.1. Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса и выступаеткак основа (точка отсчёта) для оценки динамики 

образовательных 

достиженийобучающихся.Объектомоценкиврамкахстартовойдиагностикиявляетсясформированностьпредпосылокучебнойдеятельности,го

товностьковладениючтением,грамотойисчётом. 

19.37.2. Стартоваядиагностикаможетпроводитьсяпедагогическимиработникамисцельюоценкиготовностикизучениюотдельн

ыхпредметов(разделов).   Результаты   стартовой     диагностики     являются     

основаниемдлякорректировкиучебныхпрограммииндивидуализацииучебногопроцесса. 

19.38. Текущаяоценка направленана оценку индивидуального 

продвиженияобучающегосявосвоениипрограммыучебногопредмета. 

19.38.1. Текущаяоценка   может   

бытьформирующей(поддерживающейинаправляющейусилияобучающегося,включающейеговсамостоятельнуюоценочную   

деятельность)  и   диагностической,   способствующей   выявлениюи осознаниюпедагогическим работникоми 

обучающимсясуществующихпроблемвобучении. 

19.38.2. Объектомтекущейоценкиявляютсятематическиепланируемыерезультаты, этапы освоения которых зафиксированы в 

тематическом планированиипоучебномупредмету. 

19.38.3. В текущей оценке используются различные формы и методы 

проверки(устныеиписьменныеопросы,практическиеработы,творческиеработы,индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листыпродвиженияидругие)сучётомособенностейучебногопредмета. 



19.38.4. Результатытекущейоценкиявляютсяосновойдляиндивидуализации учебногопроцесса. 

19.39. Тематическаяоценканаправленанаоценкууровнядостиженияобучающимисятематическихпланируемыхрезультатовпо 

учебномупредмету. 

19.40. Промежуточная   аттестация   обучающихся    проводится, начинаясо второго класса, в конце каждого учебного 

периода по каждому изучаемомуучебномупредмету. 

19.41. Промежуточнаяаттестацияобучающихсяпроводитсянаосноверезультатовнакопленнойоценкиирезультатоввыполнен

иятематическихпроверочныхработификсируетсявклассномжурнале. 

19.42. Промежуточнаяоценка,фиксирующаядостижениепредметныхпланируемых результатов и универсальных учебных 

действий, является основаниемдляпереводаобучающихсявследующийкласс. 

19.43. Итоговаяоценкаявляетсяпроцедуройвнутреннейоценкиобразовательной 

организацииискладываетсяизрезультатовнакопленнойоценкии итоговой работы по предмету. Предметом итоговой оценки является 

способностьобучающихсярешатьучебно-познавательныеиучебно-

практическиезадачи,построенныенаосновномсодержаниипредметасучётомформируемыхметапредметныхдействий. 

 

III. Содержательныйраздел 

20. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Русскийязык».  

20.1. Рабочая программа по учебному предмету «Русский 

язык»(предметнаяобласть«Русскийязыкилитературноечтение»)(далеесоответственно—

программапорусскомуязыку,русскийязык)включаетпояснительнуюзаписку,содержаниеобучения,планируемыерезультатыосвоения 

программы по русскому языку. (Приложение №) 

20.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

русскогоязыка,характеристикупсихологическихпредпосылоккегоизучениюобучающимися;местовструктуреучебногоплана,атакжеподхо

дыкотбору содержания, к определению планируемых результатов и к структуре тематическогопланирования. 

20.3. Содержаниеобученияраскрываетсодержательныелинии,которыепредлагаютсядля обязательногоизучения в каждом классе на 

уровне начальногообщего образования. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнемуниверсальных учебных действий -    

познавательных, коммуникативныхирегулятивных,которыевозможноформироватьсредствамирусскогоязыкас учётом возрастных 

особенностей обучающихся на уровне начального общегообразования. 

20.4. Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпорусскомуязыкувключаютличностные,метапредметныерезультатызавесьпе

риодобучениянауровненачальногообщегообразования,атакжепредметныедостиженияобучающегосязакаждыйгодобучения. 

20.5. Пояснительнаязаписка. 

20.5.1. Программапорусскомуязыкунауровненачальногообщегообразованиясоставлена на основе требований к 

результатамосвоения программыначального общего образования ФГОС HOO, а также ориентирована на 

целевыеприоритеты,сформулированныевпрограммевоспитания. 

20.5.2. Науровненачальногообщегообразованияизучениерусскогоязыкаимеет особое значение в развитии обучающегося. 

Приобретённые знания, опытвыполнения предметных и универсальных учебных действий на материале 

русскогоязыкастанутфундаментомобучениянауровнеосновногообщегообразования,атакжебудутвостребованывжизни. 



20.5.3. Русскийязыккаксредствопознаниядействительности обеспечиваетразвитиеинтеллектуальных и 

творческихспособностейобучающихся,формируетумения извлекать и анализировать информацию из различных текстов, 

навыкисамостоятельной учебной деятельности. Изучение русского языка является 

основойвсегопроцессаобучениянауровненачальногообщегообразования,успехивизученииэтогопредметавомногомопределяютрезультаты

обучающихсяподругимучебнымпредметам. 

20.5.4. Русскийязыкобладаетзначительнымпотенциаломвразвитиифункциональнойграмотностиобучающихся,особенно   

такихеёкомпонентов,какязыковая,коммуникативная,читательская,общекультурнаяисоциальнаяграмотность. 

20.5.5. Первичное знакомствоссистемойрусскогоязыка, 

богатствомеговыразительныхвозможностей,развитиеуменияправильноиэффективноиспользовать русский язык в различных сферах и 

ситуациях общения способствуютуспешнойсоциализацииобучающегося.Русскийязык,выполняясвоибазовыефункцииобщенияи 

выражениямысли,обеспечиваетмежличностноеи    социальноевзаимодействие,способствуетформированиюсамосознанияи 

мировоззренияличности, является важнейшим средством хранения и 

передачиинформации,культурныхтрадиций,историирусскогонародаи другихнародовРоссии. Свободное владение языком, умение 

выбирать нужные языковые средстваво многом определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, 

мыслей,чувств,проявлениясебявразличныхжизненноважныхдлячеловекаобластях. 

20.5.6. Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоениятрадиционных   социокультурныхидуховно-

нравственныхценностей, 

принятыхвобществеправилинормповедения,втомчислеречевого,чтоспособствуетформированиювнутреннейпозицииличности.Личностн

ыедостиженияобучающегосянепосредственносвязанысосознаниемязыкакакявлениянациональнойкультуры,пониманиемсвязиязыкаимир

овоззрениянарода.Значимымиличностнымирезультатамиявляютсяразвитиеустойчивогопознавательногоинтересакизучениюрусскогоязы

ка,формированиеответственностизасохранениечистотырусскогоязыка. 

20.5.7. Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

приобретение обучающимисяпервоначальных представленийо многообразииязыковикультурнатерриторииРоссийской

 Федерации,оязыкекакоднойиз главныхдуховно -

нравственныхценностейнарода;пониманиеролиязыкакакосновногосредстваобщения; 

осознаниезначениярусскогоязыка как языка межнационального общения; осознание правильной устной и 

письменнойречикакпоказателяобщейкультурычеловека; 

овладениеосновнымивидамиречевойдеятельностинаосновепервоначальныхпредставленийонормахсовременногорусскоголитератур

ногоязыка: аудирование,говорение,чтение,письмо; 

овладениепервоначальными научнымипредставлениями о системерусскогоязыка:фонетика,графика, лексика, морфемика, 

морфология   исинтаксис;об основныхединицахязыка, их признаках и особенностяхупотребленияв речи;использование в речевой 

деятельности норм современного русского 

литературногоязыка(орфоэпических,лексических,грамматических,орфографических,пунктуационных)и речевогоэтикета; 

развитиефункциональнойграмотности,готовностикуспешномувзаимодействиюсизменяющимсямироми 

дальнейшемууспешномуобразованию. 

20.5.8. Центральнойидеейконструированиясодержанияипланируемыхрезультатовобучениярусскомуязыку 

являетсяпризнание равной 



значимостиработыпоизучениюсистемыязыкаиработыпосовершенствованиюречиобучающихся.Языковойматериалпризвансформировать

первоначальныепредставления о структуре русского языка, способствовать усвоению норм 

русскоголитературногоязыка,орфографическихипунктуационныхправил. 

20.5.9. Развитие   устнойиписьменной   речиобучающихся   

направленонарешениепрактическойзадачиразвитиявсехвидовречевойдеятельности,отработку навыков использования усвоенных норм 

русского литературногоязыка,речевыхнорми правилречевогоэтикетав процессеустногои 

письменногообщения.Рядзадачпосовершенствованиюречевойдеятельностирешаютсясовместносучебнымпредметом«Литературноечтен

ие». 

20.5.10. Программапорусскомуязыкупозволяетпедагогическомуработнику: 

- реализоватьв процессепреподаваниярусскогоязыка современныеподходык достижениюличностных,метапредметных и 

предметныхрезультатовобучения,сформулированныхвФГОСHOO; 

-определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание русского языка по годам обучения в 

соответствии с ФГОС HOO; 

- разработатькалендарно-тематическоепланированиесучётомособенностейконкретногокласса. 

20.5.11. Впрограммепорусскомуязыкуопределяютсяцелиизученияучебногопредметанауровненачальногообщегообразовани

я,планируемыерезультаты освоения обучающимися русского языка: личностные, 

метапредметные,предметные.Личностныеиметапредметныерезультатыпредставленысучётомметодическихтрадицийиособенностейпреподавани

ярусскогоязыканауровненачальногообщегообразования.Предметныепланируемыерезультатыосвоенияпрограммыданыдля 

каждогогодарусскогоязыка. 

20.5.12. Программа по русскому языку устанавливает распределение 

учебногоматериалапоклассах,рекомендуемуюпоследовательностьизучениятем,основаннуюна логике развитияпредметногосодержанияи 

учёте психологическихивозрастныхособенностейобучающихся. 

20.5.13. Программа  по   русскому  языку  предоставляет    возможностидля реализации различных методических подходов к 

преподаванию русского языкаприусловиисохраненияобязательнойчастисодержанияучебногопредмета. 

20.5.14. Содержание программы по русскому языку составлено таким образом,что достижение обучающимися как личностных, 

так и метапредметных результатовобеспечиваетпреемственность и перспективность в освоении областей знаний,которые отражают 

ведущие идеи изучения русского языка на уровне основногообщего образования и подчёркивают пропедевтическое значение уровня 

начальногообщегообразования,формирование готовностиобучающегосяк дальнейшемуобучению. 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизучениярусскогоязыка,- 675 (5 часов в неделюв каждом классе):в 1 классе - 165 часов,во 

2-4 классах -по170часов. 

20.6. Содержаниеобученияв1классе. 

20.6.1. Начальнымэтапомизучениярусскогоязыкаиучебногопредмета«Литературное чтение» в 1 классе является учебный 

курс «Обучение грамоте»:обучениеписьмуидётпараллельнособучениемчтению.Научебныйкурс«Обучение грамоте» рекомендуется 

отводить 9 часов в неделю: 5 часов русскогоязыка (обучениеписьму)и 4 часа учебногопредмета«Литературноечтение»(обучение чтению). 

Продолжительность «Обучения грамоте» зависит от 

уровняподготовкиклассаиможетсоставлятьот20до23недель,соответственно,продолжительностьизучениясистематическогокурсав1классе

можетварьироватьсяот13до10недель. 



20.6.1.1. Развитиеречи. 

Составлениенебольшихрассказовповествовательногохарактерапосериисюжетныхкартинок,на 

основесобственныхигр,занятий.Участиевдиалоге. Пониманиетекстаприегопрослушиваниииприсамостоятельномчтении вслух. 

20.6.1.2. Словоипредложение. 

Различениеслова и предложения.Работа с предложением:выделениеслов,изменениеихпорядка. Восприятие слова как объекта 

изучения, материала для анализа. Наблюдениенадзначениемслова.Выявлениеслов,значениекоторыхтребуетуточнения. 

20.6.1.3. Фонетика. 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. 

Установлениепоследовательностизвуковвсловеиопределениеколичествазвуков.Сопоставлениеслов,различающихсяоднимилинесколькимиз

вуками.Звуковойанализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели звукового 

составаслова,подборслов,соответствующихзаданной   модели.Различениегласныхи согласных звуков, гласных ударных и 

безударных,согласных твёрдых и 

мягких,звонкихиглухих.Определениеместаударения.Словкакминимальнаяпроизносительнаяединица.Количествослоговвслове.Ударныйсло

в. 

20.6.1.4. Графика. 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русскойграфики. Буквы гласных как показательтвёрдости — 

мягкости согласных звуков.Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующегосогласногозвукав 

концеслова.Последовательностьбуквврусскомалфавите.  

20.6.1.5. Чтение. 

Слоговоечтение(ориентациянабукву,обозначающуюгласныйзвук).Главное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующейиндивидуальному темпу.Осознанноечтениеслов,словосочетаний, 

предложений.Чтениесинтонациямиипаузамивсоответствиисознакамипрепинания.Выразительное     чтение    на    материале    небольших    

прозаических    текстовистихотворений. 

Орфоэпическоечтение(припереходекчтениюцелымисловами).Орфографическоечтение(проговаривание)каксредствосамоконтроляпр

иписьме под диктовку при списывании. 

20.6.1.6. Письмо. 

Ориентациянапространствелиставтетрадиинапространствекласснойдоски. Гигиеническиетребования,которые необходимо 

соблюдать во время письма.Начертаниеписьменных прописныхи строчных букв. Письмо разборчивым,аккуратным 

почерком.Пониманиефункциинебуквенныхграфическихсредств:пробеламежду словами,знака переноса.Письмо под диктовку слов и 

предложений,написание которых не расходится с их произношением. Приёмыипоследовательностьправильногосписываниятекста. 

20.6.1.7. Орфографияипунктуация. 

Правилаправописанияиихприменение:раздельноенаписаниеслов;обозначение   

главныхпослешипящихвсочетанияхжи,ши(вположениипод ударением), ча, ща, чу, щу; прописная буква в начале предложения, в 



именахсобственных (имена людей, клички животных); перенос по слогам слов без 

стечениясогласных;знакипрепинаниявконцепредложения. 

20.6.2. Систематическийкурс. 

20.6.2.1. Общиесведенияоязыке. 

Языккакосновноесредствочеловеческогообщения.Целииситуацииобщения. 

20.6.2.2. Фонетика. 

Звукиречи.Гласныеисогласныезвуки,ихразличение.Ударениевслове. 

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

различение.Согласный звук [й’] и гласныйзвук[и].Шипящие[ж],[ш],[ч’],[щ’]. 

Слог. Количествослогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги(простыеслучаи,безстечениясогласных). 

20.6.2.3. Графика. 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдостисогласных звуков буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой 

э. Обозначение на письмемягкости согласных звуков буквами е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. 

Мягкийзнаккакпоказательмягкостипредшествующегосогласногозвукавконцеслова. 

Установлениесоотношениязвуковогои буквенногосоставаслова в словахтипастол,конь. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак 

переноса.Русскийалфавит:правильноеназваниебукв,ихпоследовательность. 

Использованиеалфавитадляупорядоченияспискаслов. 

20.6.2.4. Орфоэпия. 

Произношениезвукови сочетанийзвуков,ударениев словах в соответствиис нормами современногорусского литературногоязыка (на 

ограниченномперечнеслов,отрабатываемомвучебнике). 

20.6.2.5. Лексика. 

Словокакединицаязыка(ознакомление). 

Словокакназвание предмета,признакапредмета,действияпредмета(ознакомление). 

Выявлениеслов,значениекоторыхтребуетуточнения. 

20.6.2.6. Синтаксис. 

Предложениекакединицаязыка(ознакомление). 

Слово,предложение(наблюдениенадсходствомиразличием).Установление связи слов в предложении при помощи смысловых вопросов. 

Восстановлениедеформированныхпредложений.Составлениепредложенийизнабораформслов. 

20.6.2.7. Орфография и пунктуация.Правилаправописанияиихприменение: 

раздельноенаписаниесловвпредложении; 

прописнаябуквавначалепредложенияивименахсобственных:вименах ифамилияхлюдей,кличкахживотных; 



переносслов(безучётаморфемногочлененияслова); 

гласныепослешипящихв сочетанияхжи,ши (в положениипод ударением), ч,ща,чу,щу; 

сочетаниячк,чи; 

слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов ворфографическомсловареучебника); 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительныйивосклицательныйзнаки. 

Алгоритмсписываниятекста. 

20.6.2.8. Развитиеречи. 

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

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

Ситуацииустногообщения(чтениедиалоговпоролям,просмотрвидеоматериалов,прослушиваниеаудиозаписи). 

Нормыречевогоэтикетавситуацияхучебногоибытовогообщения(приветствие,прощание,извинение,благодарность,обращениеспрось

бой). 

Составлениенебольшихрассказовнаосновенаблюдений. 

20.6.3. Изучение русского языка в 1 классе способствует на 

пропедевтическомуровнеработенадрядомметапредметныхрезультатов:познавательныхуниверсальныхучебных 

действий,коммуникативных универсальныхучебныхдействий,регулятивныхуниверсальныхучебныхдействий,совместнойдеятельности. 

20.6.3.1. Базовыелогическиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействийспособствуютформированиюу

мений: 

сравнивать звуки в соответствии с учебнойзадачей:определять 

отличительныеособенностигласныхисогласныхзвуков;твёрдыхмягкихсогласныхзвуков; 

сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с 

учебнойзадачей:определятьсовпаденияирасхождениявзвуковомибуквенномсоставе слов  

устанавливать основания для сравнения звукового состава слов: выделятьпризнакисходстваиразличия; 

характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры 

гласныхзвуков;твердыхсогласных,мягкихсогласных,звонкихсогласных,глухихсогласныхзвуков;словсзаданнымзвуком. 

20.6.3.2. Базовыеисследовательскиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействийспособствуютформир

ованиюумений: 

проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу,подбиратьсловакмодели; 

формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава 

слова;использоватьалфавитдлясамостоятельногоупорядочиванияспискаслов. 

20.6.3.3. Работа с информацией как часть познавательных 

универсальныхучебныхдействийспособствуетформированиюумений: 

выбиратьисточникполученияинформации:уточнятьнаписаниесловапо орфографическому словарику учебника; место ударения 

в слове по перечнюслов,отрабатываемыхвучебнике; 

анализировать графическую информацию - модели звукового состава слова;самостоятельносоздаватьмодели 



звуковогосоставаслова. 

20.6.3.4. Общениекакчастькоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействийспособствуетформированиюумений: 

Воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиямиобщениявзнакомойсреде; 

проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьвпроцессеобщениянормыречевогоэтикета; 

соблюдатьправилаведениядиалога; 

восприниматьразныеточкизрения; 

впроцессеучебногодиалогаотвечатьна вопросыпоизученномуматериалу; 

строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; 

oзвуковомибуквенномсоставеслова. 

20.6.3.5. Самоорганизациякакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействийспособствуетформированиюумений: 

определятьпоследовательность учебныхоперацийпри проведениизвуковогоанализаслова; 

определятьпоследовательность учебных операций при списывании; 

удерживать учебную задачу при проведении звукового 

анализа,приобозначениизвуковбуквами,присписываниитекста,приписьмеподдиктовку:применятьотрабатываемыйспособдействия,соотноситьце

льирезультат; 

20.6.3.6. Самоконтролькакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействийспособствуетформированиюумений: 

находитьошибку,допущенную   при   проведении   звукового   анализа,при письме под диктовку или списывании слов, 

предложений, с опорой на указаниепедагогаоналичииошибки; 

оцениватьправильностьнаписаниябукв,соединенийбукв,слов,предложений. 

20.6.3.7. Совместная деятельность способствует формированию умений: 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьпландействийпоеёдостижению,распределять   

роли,договариваться,учитыватьинтересыимненияучастниковсовместнойработы; 

ответственновыполнятьсвоючастьработы. 

20.7. Содержаниеобученияво2 классе. 

20.7.1. Общиесведенияоязыке. 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальнойкультуры. Первоначальные представления о многообразии 

языкового пространстваРоссииимира.Методыпознанияязыка:наблюдение,анализ. 

20.7.2. Фонетикаиграфика. 

Смыслоразличительнаяфункциязвуков;различениезвуков букв;различение ударных и безударных гласных звуков, согласного звука [й’] и 



гласногозвука [и], твёрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков;шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; 

обозначение на письме твёрдости имягкостисогласныхзвуков,функциибукве,ё,ю,я(повторениеизученногов1классе). 

парныеи непарныепо твёрдости-мягкостисогласныезвуки. 

парные и непарные по звонкости- глухостисогласныезвуки. 

качественная характеристика звука:  

гласный -согласный; 

ударный-безударный; 

согласныйтвёрдый-мягкий,парный-непарный; 

согласный звонкий-глухой,парный-непарный. 

Функции ь:показатель мягкостипредшествующегосогласного в конце 

ивсерединеслова;разделительный.Использованиенаписьмеразделительных ъи ь. 

Соотношениезвукового и буквенного состава в словах с буквами е, ё, ю, я(вначалесловаипослегласных). 

Деление слов на слоги (в том числе при стечении 

согласных).Использованиезнанияалфавитаприработесословарями. 

Небуквенныеграфическиесредства:пробел междусловами,знак 

переноса,абзац(краснаястрока),пунктуационныезнаки(впределахизученного). 

20.7.3. Орфоэпия. 

Произношениезвукови сочетанийзвуков,ударениев словахв соответствиис нормами современногорусского литературногоязыка (на 

ограниченном перечнеслов, отрабатываемом в учебнике). Использование отработанного перечня 

слов(орфоэпическогословаряучебника)длярешенияпрактическихзадач. 

20.7.4. Лексика. 

Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова 

(общеепредставление).Выявлениеслов,значениекоторыхтребуетуточнения.Определение словапотекстуилиуточнениезначения с 

помощью толкового словаря. 

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). 

Наблюдениезаиспользованиемвречисинонимов,антонимов. 

Составслова(морфемика). 

Коренькакобязательнаячастьслова.Однокоренные(родственные)слова.Признакиоднокоренных(родственных)слов.Различениеоднок



оренныхслови синонимов,однокоренныхслов и слов с омонимичнымикорнями. Выделениевсловахкорня(простыеслучаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с 

помощьюокончания.Различениеизменяемыхинеизменяемыхслов. 

Суффикскакчастьслова(наблюдение).Приставкакакчастьслова(наблюдение). 

20.7.5. Морфология. 

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

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

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

Предлог.Отличиепредлоговотприставок.Наиболеераспространённыепредлоги:в,на,из,без,над,до,у,о,обидругое. 

20.7.6. Синтаксис. 

Порядоксловвпредложении;связьсловвпредложении(повторение). 

Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие предложенияот слова. Наблюдение за выделением в устной речи 

одного из слов предложения(логическоеударение). 

Видыпредложенийпоцеливысказывания:повествовательные,вопросительные,побудительныепредложения. 

Видыпредложенийпоэмоциональнойокраске(поинтонации):восклицательныеиневосклицательныепредложения. 

 

20.7.7. Орфографияипунктуация. 

Прописнаябуквав началепредложенияи в именахсобственных(именаи фамилии людей, клички животных); знаки препинания в 

конце предложения;перенос слов со строки на строку (без учёта морфемного членения слова); гласныепосле шипящих в сочетаниях жи, ши (в 

положении под ударением), ча, ща, чу, щу;сочетаниячк,чн (повторениеправилправописания,изученныхв1 классе). 

Орфографическая зоркостькак осознаниеместавозможноговозникновенияорфографической ошибки. Понятие орфограммы. 

Различные способы решенияорфографическойзадачивзависимостиотместаорфограммывслове.Использованиеорфографического 

словаряучебникадляопределения(уточнения)написания    слова.   Контроль    и   самоконтроль    при   проверке    

собственныхипредложенныхтекстов. 

Правилаправописанияиих применение: 

разделительныймягкийзнак; 

сочетаниячт,щн,нч; 

проверяемые безударныегласные в корне слова; 

парныезвонкиеиглухиесогласныевкорнеслова; 



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

прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей,кличкиживотных,географическиеназвания; 

раздельноенаписаниепредлоговсименамисуществительными. 

20.7.8. Развитиеречи. 

Выбор языковых средств в соответствиис целями и условиямиустногообщениядляэффективногорешения   

коммуникативнойзадачи   (для   ответана заданный вопрос, для выражения собственного мнения). Умение вести 

разговор(начать,поддержать,закончитьразговор,привлечьвниманиеидругое).Практическоеовладение диалогическойформой речи. 

Соблюдение норм речевогоэтикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. 

Умениедоговариватьсяиприходитькобщемурешениювсовместнойдеятельностиприпроведениипарнойигрупповойработы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устногорассказасопоройналичныенаблюденияинавопросы. 

Текст.Признакитекста:смысловоеединствопредложенийвтексте;последовательность предложений в тексте; выражение в тексте 

законченной мысли.Тема текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к 

предложеннымтекстам.Последовательностьчастейтекста(абзацев).Корректированиетекстовснарушеннымпорядкомпредложенийиабзацев. 

Типытекстов:описание,повествование,рассуждение,ихособенности(первичноеознакомление). 

Поздравлениеипоздравительнаяоткрытка. 

Пониманиетекста:развитиеуменияформулироватьпростыевыводына основе информации,содержащейсяв тексте. Выразительноечтение текста 

вслухссоблюдениемправильнойинтонации. 

Подробноеизложениеповествовательноготекстаобъёмом30-45словсопоройнавопросы. 

20.7.9. Изучение    русского      языка во 2 классе 

способствуетнапропедевтическомуровнеработенадрядомметапредметныхрезультатов:познавательныхуниверсальныхучебныхдействий,коммуника

тивныхуниверсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий,совместнойдеятельности. 

20.7.9.1. Базовыелогическиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействийспособствуютформированиюумений:  

сравниватьоднокоренные(родственные)слова и 

синонимы;однокоренные(родственные)словаисловасомонимичнымикорнями:называтьпризнакисходстваи различия; 

сравниватьзначениеоднокоренных(родственных)слов: указыватьсходствоиразличиелексическогозначения; 

сравнивать буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов: выявлятьслучаичередования; 

устанавливатьоснованиядлясравненияслов:накакойвопросотвечают,чтообозначают; 

характеризоватьзвукипозаданнымпараметрам; 



определятьпризнак,покоторомупроведенаклассификациязвуков,букв,слов,предложений; 

находитьзакономерности в процессенаблюденияза 

языковымиединицами;ориентироватьсявизученныхпонятиях(корень,окончание,текст);соотносить 

понятиесегократкойхарактеристикой. 

20.7.9.2. Базовыеисследовательскиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействийспособствуютформир

ованиюумений: 

проводитьпопредложенномупланунаблюдениезаязыковымиединицами(слово,предложение,текст); 

формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова являются(неявляются)однокоренными(родственными). 

20.7.9.3. Работа с информацией как часть познавательных 

универсальныхучебныхдействийспособствуетформированиюумений: 

выбиратьисточникполученияинформации:нужныйсловарьучебникадляполученияинформации; 

устанавливатьспомощьюсловарязначениямногозначныхслов; 

согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеинформацию,представленнуювявномвиде; 

анализировать текстовую, графическую и звуковую информациюв соответствии с учебной задачей;  

«читать» информацию, представленную в схеме,таблице; 

спомощьюучителянаурокахрусскогоязыкасоздаватьсхемы,таблицы 

дляпредставленияинформации. 

20.7.9.4. Общениекакчастькоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействийспособствуетформированиюумений: 

восприниматьиформулироватьсужденияоязыковыхединицах; 

проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправила ведениядиалога; 

признавать возможность существования

 разныхточекзрениявпроцессеанализарезультатовнаблюдениязаязыковымиединицами; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение о результатахнаблюдениязаязыковымиединицами; 

строитьустноедиалогическоевыказывание; 

строить устное монологическое высказывание на определённую 

тему,наосновенаблюденияссоблюдениеморфоэпическихнорм,правильнойинтонации; 

устноиписьменноформулироватьпростыевыводынаосновепрочитанного 

илиуслышанноготекста. 



20.7.9.5. Самоорганизациякакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействийспособствуетформированиюумений: 

планироватьспомощьюучителядействияпорешениюорфографическойзадачи; 

выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 

20.7.9.6. Самоконтролькакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействийспособствуетформированиюумений: 

устанавливатьспомощьюучителяпричиныуспеха(неудач) при выполнении заданий по русскому языку; 

корректироватьспомощьюучителясвоиучебныедействиядля преодоления ошибок при выделении корня слова и окончания, при 

списывании текстов и записи под диктовку. 

 

20.7.9.7. Совместная деятельность способствует формированию умений: 

строить действия по достижению цели совместной деятельности при выполнении парных и групповых заданий на уроках 

русского языка:распределять роли, договариваться, корректно делать замечания и высказыватьпожелания участникам совместной работы, 

спокойно принимать замечания в свойадрес,мирнорешатьконфликты(втомчислеспомощьюучителя); 

совместно обсуждать процесс и результат работы;ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

оцениватьсвойвкладвобщийрезультат. 

 

20.8. Содержаниеобученияв3классе. 

20.8.1. Сведенияорусскомязыке. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. 

Методыпознанияязыка:наблюдение,анализ,лингвистическийэксперимент. 

20.8.2. Фонетикаиграфика. 

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

согласный глухой (звонкий),парный (непарный);функции разделительных мягкого и твёрдого знаков, условияиспользованияна 

письмеразделительных мягкого и твёрдогознаков(повторениеизученного). 

Соотношениезвуковогоибуквенногосостававсловахсразделительнымиьиъ,всловахснепроизносимымисогласными. 

Использованиеалфавитаприработесословарями,справочниками,каталогами. 

20.8.3. Орфоэпия. 

Нормыпроизношения   звуковисочетаний   звуков;ударениевсловахв   соответствии   с   нормами   современного   русского   

литературного   языка(наограниченномперечнеслов,отрабатываемомвучебнике). 

Использованиеорфоэпическогословарядлярешенияпрактическихзадач. 



20.8.4. Лексика. 

Повторение:лексическоезначениеслова. 

Прямоеи переносноезначениеслова (ознакомление). Устаревшиеслова(ознакомление). 

Составслова(морфемика). 

Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) 

слова;признакиоднокоренных(родственных)слов;различениеоднокоренных   слови синонимов,однокоренныхслов и слов с 

омонимичнымикорнями; выделениевсловахкорня(простыеслучаи);окончаниекакизменяемаячастьслова(повторениеизученного). 

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

значимыечастислова.Нулевоеокончание(ознакомление).Выделениев словахс 

однозначновыделяемымиморфемамиокончания,корня,приставки,суффикса. 

20.8.5. Морфология.Частиречи. 

Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Именасуществительные единственногои множественного 

числа.Именасуществительныемужского, женского и среднего рода. Падеж имён существительных. Определениепадежа, 

вкоторомупотребленоимясуществительное.Изменениеимёнсуществительныхпопадежамичислам(склонение).Именасуществительные1,2,3-

госклонения.Именасуществительныеодушевлённыеинеодушевлённые. 

Имяприлагательное:общеезначение,вопросы,употреблениевречи.Зависимостьформы имени прилагательного от формы имени 

существительного.Изменениеимёнприлагательныхпородам,числамипадежам(кромеимёнприлагательныхна-ий,-ов,-

ин).Склонениеимёнприлагательных. 

Местоимение(общеепредставление).Личныеместоимения,ихупотреблениевречи.Использованиеличныхместоименийдляустранениянеопра

вданныхповтороввтексте. 

Глагол:общеезначение,вопросы,употреблениевречи.Неопределённаяформаглагола.Настоящее,будущее,прошедшеевремяглаголов.Изм

енениеглаголовповременам,числам.Родглаголоввпрошедшемвремени. 

Частицане,еёзначение. 

20.8.6. Синтаксис. 

Предложение.Установлениеприпомощисмысловых(синтаксических)вопросовсвязимеждусловамивпредложении.Главныечленыпредло

жения-подлежащееисказуемое.Второстепенныечленыпредложения(безделениянавиды).Предложенияраспространённыеинераспространённые. 

Наблюдение    за    однородными     членами    предложения    с    союзамии,а,ноибезсоюзов. 



20.8.7. Орфографияипунктуация. 

Орфографическая 

зоркостькакосознаниеместавозможноговозникновенияорфографическойошибки,различныеспособырешенияорфографическойзадании в 

зависимости от места орфограммы в слове; контроль и самоконтроль при 

проверкесобственныхипредложенныхтекстов(повторениеиприменениенановоморфографическомматериале). 

Использованиеорфографическогословарядляопределения(уточнения)написанияслова. 

Правила правописанияи их применение:разделительный твёрдый знак;непроизносимые согласныевкорне слова; 

мягкийзнакпослешипящихнаконцеимёнсуществительных; 

безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных(науровненаблюдения); 

безударныегласныевпадежныхокончанияхимёнприлагательных(науровне наблюдения); 

раздельноенаписаниепредлоговсличнымиместоимениями; 

непроверяемые гласныеисогласные(переченьсловворфографическомсловареучебника); 

раздельноенаписаниечастицынесглаголами. 

20.8.8. Развитиеречи. 

Нормыречевогоэтикета:устноеиписьменноеприглашение,просьба,извинение,благодарность,отказидругоеСоблюдение

 нормречевогоэтикетаиорфоэпических 

нормвситуацияхучебногоибытовогообщения.Речевыесредства,помогающие:формулироватьи аргументировать 

собственноемнениевдиалогеидискуссии;договариватьсяиприходитькобщемурешениюв совместнойдеятельности;контролировать 

(устнокоординировать) действияприпроведениипарнойигрупповойработы. 

Особенностиречевогоэтикетавусловияхобщенияслюдьми,плоховладеющимирусскимязыком. 

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

признакитекста,тематекста,основнаямысльтекста,заголовок,корректированиетекстовснарушеннымпорядкомпредложенийиабзацев. 

План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному плану.Связь предложенийв тексте с помощьюличных 

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

Определение    типов   текстов (повествование, описание, рассуждение)исозданиесобственныхтекстовзаданноготипа. 

Жанрписьма,объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному 



плану.Изучающеечтение.Функцииознакомительногочтения,ситуацииприменения. 

20.8.9. Изучение русского языка в 3 классе способствует работе над 

рядомметапредметныхрезультатов:познавательныхуниверсальныхучебныхдействий,коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальныхучебныхдействий,совместнойдеятельности. 

20.8.9.1. Базовыелогическиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействийспособствуютформированиюум

ений: 

сравниватьграмматическиепризнакиразныхчастейречи:выделятьобщиеиразличныеграмматическиепризнаки; 

сравниватьтемуиосновнуюмысльтекста; 

сравниватьтипытекстов(повествование,описание,рассуждение):выделятьособенностикаждоготипатекста; 

сравниватьпрямоеипереносноезначениеслова; 

группироватьслованаоснованиитого,какойчастьюречиониявляются; 

объединятьименасуществительныевгруппыпоопределённомуграмматическомупризнаку(например,родиличисло),самостоятельнонах

одитьвозможныйпризнакгруппировки; 

определятьсущественныйпризнак для классификациизвуков, предложений;ориентироватьсявизученныхпонятиях

 (подлежащее, сказуемое,второстепенныечленыпредложения,частьречи,склонение)исоотноситьпонятие с его краткой характеристикой. 

20.8.9.2. Базовые исследовательские действия как часть 

познавательныхуниверсальныхучебныхдействийспособствуютформированиюумений: 

определять разрыв между реальным и желательным качеством текста наосновепредложенныхучителемкритериев; 

спомощью учителя формулировать цельизменения текста, планироватьдействияпоизменениютекста; 

высказыватьпредположениев процессе наблюдения за языковым материалом;  

проводить по предложенному плану несложное лингвистическоемини-исследование, выполнятьпо предложенномуплану проектное 

задание; 

формулировать выводыобособенностяхкаждогоизтрёхтиповтекстов, 

подкреплятьих доказательствами на основе результатов проведенногонаблюдения; 

выбиратьнаиболееподходящийдляданнойситуациитиптекста(наосновепредложенныхкритериев). 

20.8.9.3. Работасинформацией как ч астьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействийспособствуетформированиюумений: 



выбирать источник получения информации при выполнениимини-исследования; 

анализировать текстовую, графическую, звуковую информациювсоответствиисучебнойзадачей; 

самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформациикакрезультатанаблюдениязаязыковымиединицами.  

20.8.9.4. Общение как часть коммуникативных универсальных учебныхдействийспособствуетформированиюумений: 

строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

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

готовить небольшие выступления о результатах групповой работы,наблюдения,выполненногомини-

исследования,проектногозадания; 

создаватьнебольшиеустныеиписьменныетексты,содержащиеприглашение, 

просьбу,извинение,благодарность,отказ,сиспользованиемнормречевогоэтикета. 

20.8.9.5. Самоорганизациякакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий способствуетформированиюумений 

планироватьдействия по решениюорфографическойзадачи;выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 

20.8.9.6. Самоконтролькакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействийспособствуетформированиюумений: 

устанавливатьпричиныуспеха(неудач)привыполнениизаданийпорусскому; 

корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоленияошибок при выделении в слове корня и окончания, при 

определении части речи,члена предложенияприсписываниитекстовизаписиподдиктовку. 

20.8.9.7. Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

формулировать   краткосрочные   идолгосрочные   

цели(индивидуальныесучётомучастиявколлективныхзадачах)привыполненииколлективногомини-исследования или проектного задания 

на основе предложенного форматапланирования,распределенияпромежуточныхшаговисроков; 

выполнять совместные (в группах) проектные задания с опоройнапредложенныеобразцы; 

при выполнении совместной деятельности справедливо распределять 

работу,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы; 

проявлятьготовностьвыполнятьразныероли:руководителя(лидера),подчиненного,проявлятьсамостоятельность,организованность,ин

ициативностьдлядостиженияобщегоуспехадеятельности. 

20.9. Содержаниеобученияв4классе. 

20.9.1. Сведенияорусскомязыке. 

Русскийязыккакязыкмежнационального 

общения.Различныеметодыпознанияязыка:наблюдение,анализ,лингвистическийэксперимент,мини-исследование,проект. 



20.9.2. Фонетикаиграфика. 

Характеристика,сравнение,классификациязвуковвнесловаивслове позаданнымпараметрам.Звуко-

буквенныйразборслова(поотработанномуалгоритму). 

20.9.3.  Орфоэпия. 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы 

произношениезвуковисочетанийзвуков;ударениевсловахвсоответствииснормамисовременногорусскоголитературногоязыка(на 

ограниченномперечнеслов,отрабатываемомвучебнике). 

Использованиеорфоэпическихсловарейрусскогоязыкаприопределении правильного произношения слов. 

20.9.4. Лексика. 

Повторениеипродолжениеработы:наблюдениезаиспользованиемвречисинонимов,антонимов,устаревшихслов(простыеслучаи). 

Наблюдениезаиспользованиемвречифразеологизмов(простыеслучаи). 

Составслова(морфемика). 

Составизменяемыхслов,выделениевсловахсоднозначновыделяемымиморфемамиокончания,корня,приставки,суффикса(повторени

е изученного). 

Основаслова. 

Составнеизменяемыхслов(ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи(ознакомление). 

20.9.5. Морфология. 

Частиречисамостоятельныеислужебные. 

Имясуществительное.Склонениеимёнсуществительных(кромесуществительныхна-мя,-ий,-ие,-ия;на-ьятипагостья,на-

ьетипаожерельевомножественномчисле;атакжекромесобственныхимёнсуществительныхна-ов,-ин, -ий); имена существительные 1, 2, 3-го 

склонения (повторение изученного).Несклоняемыеименасуществительные(ознакомление). 

Имяприлагательное. Зависимостьформыимениприлагательного от формыимени  существительного (повторение). Склонение имён 

прилагательныхвомножественномчисле. 

Местоимение.Личныеместоимения(повторение).Личныеместоимения1-roи3-

голицаединственногоимножественногочисла;склонениеличныхместоимений. 

Глагол.Изменениеглаголовполицамичисламвнастоящемибудущемвремени    (спряжение).   I  и  II  спряжение   глаголов.  

Способы  определенияIиIIспряженияглаголов. 

Наречие(общеепредставление).Значение,вопросы,употреблениев речи. 

Предлог.Отличиепредлоговотприставок(повторение). 

Союз;союзыи,а,новпростыхисложныхпредложениях. 



Частицане, еёзначение(повторение). 

20.9.6. Синтаксис. 

Слово, сочетание  слов (словосочетание) и предложение, 

осознаниеихсходстваиразличий;видыпредложенийпоцеливысказывания(повествовательные, вопросительные   и   побудительные); 

виды    предложенийпо эмоциональнойокраске (восклицательные и невосклицательные); связь 

междусловамивсловосочетанииипредложении(припомощисмысловыхвопросов);распространённыеинераспространённыепредложения(п

овторениеизученного). 

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

предложенияхсоднороднымичленами. 

Простое исложноепредложение(ознакомление).Сложныепредложения:сложносочинённыессоюзамии,а, но; бессоюзные 

сложные предложения(безназываниятерминов). 

20.9.7. Орфографияипунктуация. 

Повторениеправилправописания,изученныхв1,2,3классах.Орфографическаязоркостькакосознаниеместавозможноговозникновен

ияорфографическойошибки;различныеспособырешенияорфографической задачив зависимостиот места орфограммыв слове; 

контрольпри проверкесобственныхи предложенныхтекстов(повторениеи применениена новоморфографическомматериале). 

Использованиеорфографическогословарядляопределения(уточнения)написанияслова. 

Правилаправописанияиихприменение: 

безударныенадежныеокончанияимёнсуществительных(кромесуществительныхна-мя,-ий,-ие,-ия,на-ьятипагостья,на-

ьетипаожерельевомножественномчисле,атакжекромесобственных   имёнсуществительныхна-ов,-ин,-ий); 

безударные падежныеокончанияимёнприлагательных; 

мягкийзнакпослешипящихнаконцеглаголоввформе2-гoлицаединственногочисла; 

наличиеилиотсутствиемягкогознакавглаголахна-тьсяи-тся;безударныеличныеокончанияглаголов; 

знакипрепинаниявпредложенияхсоднороднымичленами,соединённымисоюзамии, а,ноибезсоюзов. 

Знакипрепинания всложномпредложении, состоящемиздвухпростых(наблюдение). 

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

20.9.8. Развитиеречи. 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущихклассах: 

ситуацииустногоиписьменногообщения(письмо,поздравительнаяоткрытка,объявлениеидругое);диалог;монолог;отражениетемытекстаи

лиосновноймысливзаголовке.Корректированиетекстов (заданных исобственных) сучётом 

точности,правильности,богатстваивыразительностиписьменнойречи. 



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

Сочинениекаквидписьменнойработы. 

Изучающеечтение.Поискинформации,заданнойвтекстевявномвиде.Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте.Интерпретацияиобобщениесодержащейсявтекстеинформации.Ознакомительное 

чтениевсоответствииспоставленнойзадачей. 

20.9.9. Изучение русского языка в 4 классе способствует работе над 

рядомметапредметныхрезультатов:познавательныхуниверсальныхучебныхдействий,коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальныхучебныхдействий,совместнойдеятельности. 

20.9.9.1. Базовыелогическиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействийспособствуютформированию

умений: 

устанавливатьоснования для сравненияслов, относящихся к разным частямречи; устанавливать основания для сравнения слов, 

относящихся к одной частиречи,отличающихсяграмматическимипризнаками; 

группироватьслованаоснованиитого,какойчастьюречиониявляются; 

объединятьглаголывгруппыпоопределённому признаку (например, время, сопряжение); 

объединять предложения по определённому признаку, самостоятельно устанавливать этот признак;  

классифицироватьпредложенныеязыковыеединицы; 

устнохарактеризоватьязыковыеединицыпозаданнымпризнакам; 

ориентироваться в изученных понятиях (склонение,

 спряжение,неопределённаяформа,однородныечленыпредложения,сложноепредложение)исоотноситьпонятиесегократкойхарактеристи

кой. 

20.9.9.2. Базовые исследовательские действия как часть 

познавательныхуниверсальныхучебныхдействийспособствуютформированиюумений: 

сравниватьнескольковариантоввыполнениязаданийпорусскомуязыку,выбиратьнаиболеецелесообразный(наосновепредложенныхкри

териев); 

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

формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатовпроведённогонаблюдениязаязыковымматериалом(кл

ассификации,сравнения,мини-исследования); 

выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачи наосновепредложенногоалгоритма; 

прогнозироватьвозможноеразвитиеречевойситуации. 

20.9.9.3. Работасинформацией какчастьпознавательныхуниверсальных учебныхдействийспособствуетформированиюумений: 

выбиратьисточникполученияинформации,работатьсословарями,справочникамивпоискахинформации,необходимойдлярешения



учебно-практической задачи;находитьдополнительнуюинформацию,используясправочникиисловари; 

распознаватьдостоверную  и  недостоверную  информацию  о  языковых единицах самостоятельноилинаосновании 

предложенного учителем способа его проверки; 

соблюдать элементарные правила информационной безопасности при 

поискедлявыполнениязаданийпорусскомуязыкуинформациивинформационно-телекоммуникационнойсети«Интернет»; 

самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

20.9.9.4. Общениекакчастькоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействийспособствуетформированиюумений: 

восприниматьи формулироватьсуждения,выбиратьадекватныеязыковыесредствадлявыраженияэмоцийв соответствиис 

целямииусловиямиобщениявзнакомойсреде; 

строитьустноевысказываниеприобоснованииправильностинаписания,приобобщениирезультатовнаблюдениязаорфографически

мматериалом; 

создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование),определяянеобходимыйвданнойречевойситуациит

иптекста; 

готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 

20.9.9.5. Самоорганизациякакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебных действийспособствуетформированиюумений: 

самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи дляполучениярезультата; 

выстраивать последовательность выбранных действий;предвидетьтрудностиивозможныеошибки. 

20.9.9.6. Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебныхдействийспособствуетформированиюумений: 

контролироватьпроцессирезультатвыполнениязадания,корректироватьучебныедействиядляпреодоленияошибок; 

находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливатьих причины; 

оцениватьпопредложеннымкритериямобщийрезультатдеятельностиисвойвкладвнеё; 

адекватноприниматьоценкусвоейработы. 

20.9.9.7. Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

ответственновыполнятьсвоючастьработы;оцениватьсвойвклад вобщийрезультат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенныеобразцы,планы,идеи. 

 

20.10. Планируемые результаты освоения программы науровненачальногообщегообразования. 

 

20.10.1. В результате изучения русского языка на уровне начального 

общегообразованияуобучающегосябудутсформированыследующиеличностныерезультаты: 

1) гражданско-патриотическоговоспитания: 

становлениеценностного отношения к своей Родине, в том 

числечерезизучениерусскогоязыка,отражающегоисториюикультурустраны; 

осознаниесвоей этнокультурной и 

российскойгражданскойидентичности,пониманиеролирусскогоязыкакакгосударственногоязыкаРоссийскойФедерации 

иязыкамежнациональногообщениянародовРоссии; 

осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему 



своейстраныиродногокрая,втомчислечерезобсуждениеситуацийприработестекстаминаурокахрусскогоязыка; 

проявлениеуважения к своему и другимнародам,формируемоев том числе 

наосновепримеровизтекстов,скоторымиидётработанаурокахрусскогоязыка; 

первоначальные представленияочеловекекакчленеобщества,оправахи ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этическихнормах поведенияи правилах межличностныхотношений,в том числе 

отражённыхвтекстах,скоторымиидётработанаурокахрусского языка; 

2) духовно-нравственноговоспитания: 

осознание языкакакоднойизглавныхдуховно-нравственныхценностейнарода; 

признаниеиндивидуальности каждогочеловекас опоройна собственный 

жизненныйичитательскийопыт; 

проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности,втомчислесиспользованиемадекватных 

языковыхсредствдлявыражениясвоегосостояния и чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленныхна причинение физическогои моральноговреда другим людям (в том числе 

связанного с использованиемнедопустимыхсредствязыка); 

3) эстетическоговоспитания: 

уважительноеотношениеиинтерескхудожественнойкультуре,восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествусв

оегоидругихнародов; 

стремлениексамовыражениювискусствеслова;осознаниеважности 

русскогоязыкакаксредстваобщенияисамовыражения; 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительнойинформациивпроцессеязыковогообразования; 

бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью,проявляющееся    в   выборе    приемлемых    способов    речевого    

самовыраженияисоблюдениинормречевогоэтикетаиправилобщения; 

5) трудовоговоспитания: 

осознаниеценноститрудавжизничеловекаиобщества(втомчислеблагодаря примерам из текстов, с которыми идёт работа на 

уроках русского языка),интерескразличным   профессиям, возникающий   при   обсуждении   примеровизтекстов,с 

которымиидётработанаурокахрусскогоязыка; 

6) экологическоговоспитания: 

бережное отношениекприроде,формируемоевпроцессе работыстекстами;неприятиедействий,приносящихвредприроде; 

7) ценностинаучногопознания: 

первоначальныепредставленияонаучнойкартинемира,втомчислепервоначальныепредставленияосистемеязыкакакоднойизсостав

ляющихцелостнойнаучнойкартинымира; 

познавательныеинтересы, активность, инициативность,любознательностьи самостоятельность в познании, в том числе 

познавательный интерес к изучениюрусскогоязыка,активностьи самостоятельностьвегопознании. 

20.10.2. В результате изучения русского языка на уровне начального общегообразования у обучающегося будут 

сформированы познавательные 

универсальныеучебныедействия,коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия,регулятивныеуниверсальныеучебныедействия,совм



естнаядеятельность. 

20.10.2.1. Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогическиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальны

хучебныхдействий: 

сравниватьразличныеязыковыеединицы(звуки,слова,предложения,тексты),устанавливатьоснованиядлясравненияязыковыхедин

иц(грамматическийпризнак,лексическоезначениеидругое);устанавливатьаналогииязыковыхединиц; 

объединятьобъекты(языковыеединицы)поопределённомупризнаку; 

определять существенный признак дляклассификации языковых единиц (звуков, частей речи, предложений, текстов);  

классифицировать языковые единицы; 

находитьвязыковомматериалезакономерностиипротиворечиянаоснове 

предложенногоучителемалгоритманаблюдения; 

анализироватьалгоритмдействий 

приработесязыковымиединицами,самостоятельновыделятьучебныеоперацииприанализеязыковыхединиц; 

выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебнойипрактическойзадачи на основе     предложенного алгоритма, 

формулировать запроснадополнительнуюинформацию; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдениязаязыковымматериалом,делатьвыводы. 

20.10.2.2. Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействиякакчастьпознавательныхунивер

сальныхучебныхдействий: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языковогообъекта,речевойситуации; 

сравниватьнескольковариантоввыполнениязадания,выбиратьнаиболеецелесообразный(наосновепредложенныхкритериев); 

проводитьпопредложенномупланунесложноелингвистическоемини-

исследование,выполнятьпопредложенномупланупроектноезадание; 

формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатов проведённогонаблюдения за языковым 

материалом (классификации,сравнения, исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в 

процессеанализапредложенногоязыковогоматериала; 

прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийиихпоследствия ваналогичныхилисходныхситуациях. 

20.10.2.3. Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработатьсинформациейкакчастьпознавательныхуниверсаль

ныхучебныхдействий: 

выбиратьисточникполученияинформации:нужныйсловарьдляполучениязапрашиваемойинформации,для уточнения; 

согласнозаданномуалгоритмунаходитьпредставленнуювявномвидеинформациювпредложенномисточнике:всловарях,справочниках

; 

распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилинаоснованиипредложенногоучителемспособаеёпроверки

(обращаяськсловарям,справочникам,учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей,законных представителей) правила информационной 

безопасностипри поискеинформациивинформационно-телекоммуникационнойсети«Интернет»(информации    о   написании    и    

произношении    слова, о   значении    слова,опроисхождениислова,осинонимахслова); 

анализироватьисоздаватьтекстовую,видео-,графическую,звуковуюинформациювсоответствиисучебнойзадачей; 



пониматьлингвистическуюинформацию,зафиксированнуюввидетаблиц,схем;самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставл

ениялингвистическойинформации. 

20.10.2.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения общениякакчастькоммуникативных 

универсальныхучебныхдействий: 

восприниматьи формулироватьсуждения,выражатьэмоциив соответствиисцелямииусловиямиобщениявзнакомойсреде; 

проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалогиидискуссии; 

признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 

строить речевое высказывание в соответствиис поставленнойзадачей; 

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

готовить   небольшие   публичные  выступления    о   результатах    парнойи групповой работы, о результатах наблюдения, 

выполненного мини-исследования,проектногозадания; 

подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктексту выступления. 

20.10.2.5. У обучающегося будут сформированы следующие

 умениясамоорганизациикакчастирегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 

20.10.2.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтролякак 

частирегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

устанавливатьпричины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия преодоления речевыхиорфографическихошибок; 

соотносить результат деятельности поставленной учебной задачейповыделению,характеристике,использованиюязыковыхединиц; 

находитьошибку,допущеннуюприработесязыковымматериалом,находитьорфографическуюипунктуационнуюошибку; 

сравниватьрезультатысвоейдеятельностиидеятельностиодноклассников,объективнооцениватьихпопредложеннымкритериям. 

20.10.2.7. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

формулироватькраткосрочные 

долгосрочныецели(индивидуальныесучётомучастиявколлективныхзадачах)встандартной(типовой)ситуациинаосновепредложенногоучителемф

орматапланирования,распределенияпромежуточныхшаговисроков; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроить действия по еедостижению:распределять, договариваться,обсуждатьпроцесси 

результатсовместнойработы; 

проявлять готовность (руководить, выполнять распоряжения, подчиняться), самостоятельно разрешать конфликты;  

ответственновыполнятьсвою часть работы; 

оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

выполнять совместные проектные задания на предложенные образцы. 

20.10.3. Предметныерезультатыизучениярусскогоязыка. К концуобучения в1классеобучающийсянаучится: 

различатьсловои предложение; 



вычленятьсловаиз предложений; 

вычленять звуки из слов; 

различатьгласные исогласные звуки(втомчисле различатьвсловахсогласныйзвук[й’]игласныйзвук[и]); 

различатьударныеибезударныегласныезвуки; 

различатьсогласныезвуки:мягкиеитвёрдые,звонкиеиглухие(внесловаивслове); 

различатьпонятия«звук»и«буква»; 

определятьколичествослоговвслове;делитьслованаслоги(простыеслучаи:словабезстечениясогласных);определятьвсловеударныйслог

; 

обозначатьнаписьме мягкостьсогласныхзвуковбуквамие,ё,ю,яибуквойьвконцеслова; 

правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание последовательностибукврусскогоалфавита 

дляупорядочениянебольшогосписка слов; 

писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописныеистрочныебуквы,соединениябукв,слова; 

применять изученные правила правописания: раздельное написание слов 

впредложении;знакипрепинаниявконцепредложения:точка,вопросительный 

и восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именахсобственных (имена и фамилии людей, клички 

животных); перенос слов по слогам(простые случаи: слова из слогов типа «согласный + гласный»); гласные послешипящих в сочетаниях 

жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу;непроверяемые главные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словареучебника); 

правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения,текстыобъёмомнеболее25слов; 

писатьпод диктовку(без пропускови искаженийбукв)слова,предложенияиз 3-5 слов, тексты объёмом не более 20 

слов,правописаниекоторыхне расходитсяспроизношением; 

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

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

паузвсоответствиисознакамипрепинаниявконцепредложения; 

находить в тексте слова, значение которых требует уточнения;составлятьпредложениеизнабораформслов; 

устносоставлять   текстиз3-5предложений   посюжетным   картинкаминаосновенаблюдений; 

использоватьизученныепонятиявпроцессерешенияучебныхзадач. 

20.10.4. Предметныерезультатыизучениярусского языка. К концу обученияво 2классеобучающийсянаучится: 

осознаватьязыккак основноесредствообщения; 

характеризоватьсогласныезвукивнесловаивсловепозаданнымпараметрам:согласныйпарный(непарный)потвёрдости(мягкости);согла

сныйпарный(непарный)позвонкости(глупости); 

определять количество слогов в слове; делить слово на слоги (в том числесловасостечениемсогласных); 

устанавливатьсоотношение  звукового  и  буквенного  состава  слова, 



втомчислесучётомфункцийбукве,ё,ю,я; 

обозначать написьмемягкостьсогласных   звуковбуквоймягкийзнаквсерединеслова; 

находитьоднокоренныеслова; 

выделять в слове корень (простые случаи); 

выделятьвсловеокончание; 

выявлятьвтекстеслучаиупотреблениямногозначныхслов,пониматьихзначенияиуточнятьзначениепоучебнымсловарям;выявлятьс

лучаиупотреблениясинонимовиантонимов(безназываниятерминов); 

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

распознаватьслова,отвечающиенавопросы«чтоделать?»,«чтосделать?»идругие; 

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

«какие?»; 

определятьвидпредложенияпо целивысказыванияи по эмоциональной окраске; 

находитьместоорфограммывсловеимеждусловаминаизученныеправила; 

применять изученные правила правописания, в том числе: сочетаниячк, чи, чт; щн, нч; проверяемыебезударныегласныев 

корнеслова; парные звонкиеи глухие согласныев корне слова; непроверяемыегласные и согласные (переченьслов в орфографическом словаре 

учебника);прописная буква в именах, 

отчествах,фамилияхлюдей,кличкахживотных,географическихназваниях;раздельноенаписаниепредлоговсименамисуществительными,разде

лительныймягкийзнак; 

правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения,текстыобъёмомнеболее50слов; 

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

предложения,текстыобъёмомнеболее45словсучётомизученныхправилправописания; 

находитьиисправлятьошибки наизученныеправила,описки; 

пользоваться толковым, орфографическим, словарямиучебника; 

строить устное диалогическое монологическоевысказывание(2-

4предложенияопределённуютему,понаблюдениям)ссоблюдениеморфоэпическихнорм, правильнойинтонации; 

формулироватьпростыевыводынаосновепрочитанного(услышанного)устноиписьменно(1-2предложения); 

составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловуюсвязьповопросам; 

определятьтемутекстаиозаглавливатьтекст,отражаяеготему; 

составлятьтекстизразрозненныхпредложении,частейтекста; 

писатьподробноеизложениеповествовательного текста объёмом30-45словсопоройнавопросы; 

объяснятьсвоимисловамизначениеизученныхпонятий;использоватьизученныепонятиявпроцессерешенияучебныхзадач.  

20.10.5. Предметныерезультатыизучениярусскогоязыка. К концу обученияв3классеобучающийсянаучится: 

объяснятьзначениерусскогоязыкакак государственного языка РоссийскойФедерации; 

характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в словепо заданнымпараметрам; 



производитьзвуко-буквенныйанализслова(всловахсорфограммами;безтранскрибирования); 

определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; 

устанавливатьсоотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётомфункций  букв   е,   ё,   ю,   я,   в   словах   с   

разделительными   ь,   ъ,   в   словахснепроизносимымисогласными; 

различать однокоренные слова и формы одного и того же слова;  

различатьоднокоренныеслова и слова с омонимичнымикорнями (без называниятермина); 

различатьоднокоренныесловаисинонимы; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень,приставку,суффикс; 

выявлять случаи употреблениясинонимови антонимов; подбирать синонимыиантонимыксловамразныхчастейречи; 

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

определятьзначениесловавтексте; 

распознаватьименасуществительные;  

определятьграмматические признакиимён существительных: род, число, падеж; склонятьв единственномчисле 

именасуществительныесударнымиокончаниями; 

распознаватьименаприлагательные;определятьграмматическиепризнаки имёнприлагательных: род,число,падеж; 

изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в 

единственномчисле)всоответствииспадежом,числомиродомимёнсуществительных; 

распознаватьглаголы; 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(простыеслучаи),впрошедшемвремени-

породам; 

распознаватьличныеместоимения(вначальнойформе); 

использоватьличныеместоимениядля устранениянеоправданныхповтороввтексте; 

различатьпредлогииприставки; 

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональнойокраске; 

находитьглавныеивторостепенные(безделениянавиды)членыпредложения; 

распознаватьраспространённыеинераспространённыепредложения;находитьместоорфограммывсловеимеждусловаминаизученныеправи

ла; 

применятьизученныеправилаправописания,в том численепроверяемыегласныеи согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника);  

непроизносимыесогласныевкорнеслова;разделительныйтвёрдыйзнак;мягкийзнакпослешипящихна конце имён существительных; не 

с глаголами;раздельное написаниепредлоговсословами; 

правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 

слов;писатьподдиктовкутекстыобъёмомнеболее65словсучётомизученных правилправописания; 

находитьиисправлятьошибкинаизученныеправила,описки; 

понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 



формулироватьустноиписьменнонаосновепрочитанной(услышанной) информациипростыевыводы(1-2предложения); 

строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3-5 предложений на определённую тему, по результатам 

наблюдений)с соблюдениеморфоэпическихнорм, правильнойинтонации;создаватьнебольшиеустные и письменные тексты (2-4 

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

речевогоэтикета;определятьсвязьпредложенийвтексте(спомощьюличныхместоимений, синонимов, союзов и, а, но);  

определятьключевыесловавтексте; 

определятьтемутекстаиосновнуюмысльтекста; 

выявлятьчаститекста(абзацы)и отражатьспомощьюключевыхсловилипредложенийихсмысловоесодержание; 

составлятьплантекста,создаватьпонемутекстикорректироватьтекст;писатьподробноеизложениепозаданному,коллективноилисамостоят

ельно 

составленномуплану; 

объяснятьсвоимисловамизначениеизученныхпонятий,использоватьизученныепонятиявпроцессерешенияучебныхзадач; 

уточнятьзначениесловас помощьютолковогословаря. 

20.10.6. Предметныерезультатыизучениярусскогоязыка. К концуобученияв4классеобучающийсянаучится: 

осознаватьмногообразиеязыковикультурнатерриторииРоссийскойФедерации, осознавать язык как одну из главных духовно-

нравственных ценностейнарода; 

объяснятьрольязыкакакосновногосредстваобщения; 

объяснятьрольрусскогоязыкакакгосударственного языкаРоссийскойФедерациииязыкамежнациональногообщения; 

осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общейкультурычеловека; 

проводитьзвуко-буквенныйразборслов(всоответствииспредложеннымвучебникеалгоритмом); 

подбиратьк предложеннымсловамсинонимы;подбиратьк предложеннымсловамантонимы; 

выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определятьзначениесловапоконтексту; 

проводитьразборпо составусловс 

однозначновыделяемымиморфемами;составлятьсхемусоставаслова;соотноситьсоставсловаспредставленнойсхемой; 

устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в 

объёмеизученного)покомплексуосвоенныхграмматическихпризнаков; 

определять грамматические признаки имён существительных: склонение, 

род,число,падеж;проводитьразборименисуществительногокакчастиречи; 

определять грамматические признаки имён прилагательных: род(в единственном числе), число, падеж; проводить разбор имени 

прилагательного какчастиречи; 

устанавливать(находить)неопределённуюформуглагола;определятьграмматическиепризнаки   глаголов: спряжение, время, лицо 

(внастоящеми будущем времени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе);изменять глаголы в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам (спрятать);проводитьразборглаголакакчастиречи; 

определятьграмматические признакиличногоместоименияв начальнойформе:лицо,число,род(уместоимений3-

голицавединственномчисле);использоватьличныеместоимения   дляустранениянеоправданных   повтороввтексте; 

различатьпредложение,словосочетаниеислово; 

классифицировать предложенияпо цели высказыванияи по эмоциональнойокраске; 

различатьраспространённыеинераспространённыепредложения;распознаватьпредложениясоднороднымичленами;составлятьпредложе



ния 

соднороднымичленами;использоватьпредложенияс однороднымичленамивречи; 

разграничиватьпростыераспространённыеисложныепредложения,состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами и, 

а, но и бессоюзныесложныепредложениябезназываниятерминов);составлятьпростые 

распространённыеисложныепредложения,состоящиеиздвухпростых(сложносочинённые ссоюзамии,а, нои 

бессоюзныесложныепредложениябезназываниятерминов); 

производитьсинтаксическийразборпростогопредложения; 

находить место орфограммы в слове и между словами на изученные 

правила;применятьизученныеправилаправописания,втомчисле:непроверяемые 

гласныеисогласные(переченьсловворфографическомсловареучебника);безударныепадежныеокончанияимён существительных 

(кромесуществительныхна -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во 

множественномчисле,атакжекромесобственныхимёнсуществительныхна-ов,-ин,-

ий);безударныенадежныеокончанияимёнприлагательных;мягкийзнакпослешипящих на конце глаголов в форме 2-ro лица единственного 

числа; наличие илиотсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; безударные личные 

окончанияглаголов;знакипрепинаниявпредложенияхсоднороднымичленами,соединённымисоюзамии,а,ноибезсоюзов; 

правильносписыватьтекстыобъёмомнеболее85слов; 

писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученныхправилправописания; 

находитьиисправлять   орфографические   и   пунктуационные   ошибкинаизученныеправила,описки; 

осознаватьситуациюобщения(скакойцелью,скем,гдепроисходитобщение);выбиратьадекватныеязыковыесредствавситуацииобщени

я; 

строить   устное   диалогическое   и   монологическое     высказывание(4-

6предложений),соблюдаяорфоэпическиенормы,правильнуюинтонацию,нормыречевоговзаимодействия; 

создаватьнебольшиеустныеиписьменныетексты(3-5предложений) 

дляконкретнойситуацииписьменногообщения(письма,поздравительныеоткрытки,объявленияидругие); 

определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливатьтекстсопоройнатемуилиосновнуюмысль; 

корректировать порядокпредложенийичастейтекста;составлятьпланкзаданнымтекстам; 

осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно);осуществлятьвыборочныйпересказтекста(устно); 

писать(послепредварительнойподготовки)сочиненияпозаданнымтемам; 

осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; 

формулироватьустноиписьменнопростыевыводынаосновепрочитанной(услышанной) информации; интерпретировать и 

обобщать содержащуюся в текстеинформацию;  

осуществлять ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей; 

объяснятьсвоимисловамизначениеизученныхпонятий; 

использоватьизученныепонятия; 

уточнятьзначение   слова   спомощьюсправочных   изданий,втомчислеиз числаверифицированных 

электронныхресурсов,включённыхв федеральныйперечень. 

21. Рабочая программа по учебному предмету «Литературноечтение». 

21.1. Рабочая программа по учебному предмету 

«Литературноечтение»(предметнаяобласть«Русскийязыкилитературноечтение»)(далеесоответственно—



программаполитературномучтению,литературноечтение)включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результатыосвоенияпрограммыпо литературномучтению. 

21.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучениялитературного чтения, место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отборусодержанияи планируемымрезультатам. 

21.3. Содержаниеобученияпредставленотематическимиблоками,которыепредлагаются для обязательного изучения в каждом 

классе на уровне начальногообщего образования. Содержание обучения в каждом классе завершается 

перечнемуниверсальныхучебныхдействий(познавательных,коммуникативных,регулятивных),которыевозможноформироватьсредствамил

итературногочтениясучётомвозрастныхособенностейобучающихся. 

21.4. Планируемые результаты освоения программы по литературному чтениювключают личностные,метапредметные 

результатыза период обучения, а 

такжепредметныедостиженияобучающегосязакаждыйгодобучениянауровненачальногообщегообразования. 

21.5. Пояснительнаязаписка. 

21.5.1. Программапо литературномучтению на уровне начального общегообразования составлена на основе требований к 

результатам освоения программыначальногообщего образованияФГОС HOO, а также ориентированана целевыеприоритетыдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся,сформулированныевпрограммевоспитания. 

21.5.2. Литературное чтение — один из ведущих учебных предметов 

уровняначальногообщегообразования,которыйобеспечивает,нарядусдостижениемпредметных     результатов, становление базового 

умения, необходимогодля успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательскойграмотности и закладывает 

основы интеллектуального, речевого, эмоционального,духовно-нравственногоразвитияобучающихся. 

21.5.3. Литературноечтениепризвановвестиобучающегосявмирхудожественнойлитературы,обеспечитьформированиенавы

ковсмысловогочтения,способовиприёмовработысразличнымивидамитекстовикнигой,знакомство    с   детской   литературой   и   с   

учётом   этого   направлен   на   

общееилитературноеразвитиеобучающегося,реализациютворческихспособностейобучающегося,атакженаобеспечениепреемственностив

изучениисистематическогокурсалитературы. 

21.5.4. Приоритетнаяцель обучениялитературномучтению — становлениеграмотного читателя, мотивированного к 

использованию читательской деятельностикак    средства    самообразования   и   саморазвития, осознающего    роль    

чтениявуспешностиобученияиповседневнойжизни,эмоциональнооткликающегосянапрослушанноеилипрочитанноепроизведение. 

21.5.5. Приобретённыеобучающимисязнания,полученныйопытрешения учебных задач, а также сформированность 

предметныхи универсальныхдействийв процессе изучения литературного чтения станут фундаментом обучения на 

уровнеосновногообщегообразования,атакже будутвостребованывжизни. 

21.5.6. Достижениецелиизучениялитературногочтенияопределяетсярешениемследующихзадач: 

формирование у обучающихся положительной мотивации к 

систематическомучтениюислушаниюхудожественнойлитературыипроизведенийустногонародноготворчества; 

достижениенеобходимогодляпродолженияобразованияуровняобщегоречевогоразвития; 

осознаниезначимости художественной литературы и произведений 

устногонародноготворчествадлявсестороннегоразвитияличностичеловека; 

первоначальноепредставлениеомногообразиижанровхудожественныхпроизведенийипроизведенийустногонародноготворчества; 



овладениеэлементарнымиумениямианализаиинтерпретациитекста,осознанногоиспользованияпри анализетекста изученных 

литературныхпонятийвсоответствииспредставленнымипредметнымирезультатамипоклассам; 

овладение техникой смыслового чтения вслух, «про себя» (молча) и текстовойдеятельностью, обеспечивающей  понимание  и    

использование    информациидлярешенияучебныхзадач. 

21.5.7. Программаполитературномучтениюпредставляетвариантраспределенияпредметногосодержанияпогодамобученияс

характеристикойпланируемыхрезультатов.Содержаниепрограммыполитературномучтениюраскрываетследующиенаправлениялитерату

рногообразованияобучающегося:речеваяичитательскаядеятельности,кругчтения,творческаядеятельность. 

21.5.8. В основу отбора произведенийдля литературногочтения положеныобще дидактические принципыобучения: 

соответствиевозрастнымвозможностями     особенностям     восприятия     обучающимися     фольклорных     

произведенийилитературныхтекстов;представленностьвпроизведенияхнравственно-

эстетическихценностей,культурныхтрадицийнародовРоссии,отдельныхпроизведенийвыдающихсяпредставителеймировойдетскойлитератур

ы. 

21.5.9. Важным принципом отбора содержания программы по литературномучтениюявляетсяпредставленность разных 

жанров,видов и стилей 

произведений,обеспечивающихформированиефункциональнойлитературнойграмотностиобучающегося,атакжевозможностьдостижениямет

апредметныхрезультатов,способности обучающегося воспринимать различные учебные тексты при изучениидругихпредметовучебного 

плананачальногообщегообразования. 

21.5.10. Планируемыерезультатыизучениялитературногочтениявключаютличностные,метапредметные результаты за период 

обучения, а также предметныедостиженияобучающегосяза каждый год обучения на уровне начальногообщегообразования. 

21.5.11. Литературное   чтение   является   преемственным   по   отношениюк учебному предмету «Литература», который 

изучается на уровне основного общегообразования. 

21.5.12. Освоение программы по литературному чтению в 1 классе начинаетсявводныминтегрированным 

учебнымкурсом«Обучениеграмоте»(рекомендуется180 часов: русского языка 100 часов и литературного чтения 80 часов). 

Содержаниелитературногочтения,реализуемогов периодобученияграмоте, представленов программе по русскому языку. После периода 

обучения грамоте начинаетсяраздельное изучение русского языка и литературного чтения. На литературноечтение в 1 классе отводится 

не менее 10 учебных недель (40 часов), для изучениялитературного чтения во 2-4 классах рекомендуется отводить по 136 часов (4 

часавнеделювкаждомклассе). 

21.6. Содержаниеобученияв1классе. 

Сказкафольклорная(народная)илитературная(авторская).Восприятие текста произведений художественной литературы и устного 

народноготворчества(неменеечетырёхпроизведений).Фольклорнаяилитературная(авторская)сказка:сходствоиразличия.Реальностьиволш

ебствовсказке.Событийнаясторонасказок:последовательностьсобытийвфольклорной(народной) и литературной (авторской) сказке. 

Отражение сюжета в иллюстрациях.Героисказочныхпроизведений.Нравственныеценностииидеиврусскихнародных и литературных 

(авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные качества(отношениекприроде,людям,предметам). 

21.6.1.1. Произведениядлячтения:народныесказкиоживотных,например, 

«Лисица и тетерев», «Лиса и рак», литературные (авторские) сказки, например,К.Д. Ушинский«Петухи собака»,сказкиВ.Г. 

Сутеева«Кораблик»,«Под грибом»идругие(повыбору). 

21.6.2. Произведенияодетях.Понятие«темапроизведения»(общеепредставление): чему посвящено, о чём рассказывает. 



Главная мысль произведения:его основная идея (чему учит? какие качества воспитывает?). Произведенияоднойтемы, но разных жанров: 

рассказ, стихотворение(общее представлениена примерене менее шести произведений К.Д. Ушинского,Л.Н. Толстого, Е.А. 

Пермяка,В.А.Осеевой,А.Л.Барто,Ю.И.Ермолаеваидругих).Характеристика 

герояпроизведения,общаяоценкапоступков.Пониманиезаголовкапроизведения,его соотношения с содержанием произведения и его идеей. 

Осознание нравственно-этическихпонятии:друг,дружба,забота,труд,взаимопомощь. 

21.6.2.1. Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Худо тому, кто добра неделает никому», Л.Н. Толстой «Косточка», Е.А. 

Пермяк «Торопливый ножик»,В.А. Осеева «Три товарища», А.Л. Барто «Я — лишний», Ю.И. Ермолаев «Лучшийдруг»идругие(по выбору). 

21.6.3. Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтениепроизведенийоприроде(напримеретрёх-

четырёхдоступныхпроизведенийА.К. Толстого, А.Н. Плещеева, Е.Ф. Трутневой, С.Я. Маршака и другое). Темапоэтических   

произведений: 

звукиикраскиприроды,временагода,человекиприрода;Родина,природародногокрая.Особенностистихотворнойречи,сравнение с 

прозаической: рифма, ритм (практическоеознакомление). Настроение,котороерождает   поэтическое   произведение.   

Отражениенравственной   идеив   произведении: любовь   к   Родине, природе   родного   края.   Иллюстрацияк произведению как 

отражение эмоционального отклика на произведение. 

Рольинтонациипривыразительномчтении.Интонационныйрисуноквыразительногочтения:ритм,темп,силаголоса. 

21.6.4. Устное народное творчество: малые фольклорные жанры (не менеешести произведений). Многообразие малых жанров 

устного народного творчества:потешка, загадка, пословица, их назначение (веселить, потешать, играть, поучать).Особенности разных малых 

фольклорных жанров. Потешка игровой 

народныйфольклор.Загадкисредствовоспитанияживостиума,сообразительности.Пословицыпроявлениенародноймудрости,средствовоспи

танияпониманияжизненныхправил. 

21.6.4.1. Произведениядлячтения:потешки,загадки,пословицы. 

21.6.5. Произведения   о   братьях   наших   меньших (три-четыре   авторапо выбору)    —герои    произведений:    Цель   и   

назначение    произведенийо взаимоотношениях человека и животных воспитание добрых чувств и бережногоотношенияк животным. Виды 

текстов: художественный и научно-познавательный,ихсравнение.Характеристикагероя:описаниееговнешности,действий,нравственно-

этическихпонятий:любовьизабота оживотных. 

21.6.5.1. Произведениядлячтения:В.В.Бианки«Лис   и   

Мышонок»,Е.И.Чарушин«ПроТомку»,М.М.Пришвин«Ёж»,Н.И.Сладков«ЛисицаиЁж»идругие. 

21.6.6. Произведенияомаме.Восприятиеисамостоятельноечтениепроизведений о маме (не менее одного автора по выбору, на 

примере произведенийЕ.А. Благининой, А.Л. Барто, А.В. Митяева и других). Осознание нравственно-этическихпонятий: чувство любви 

как привязанностьодного человека к другому(матери к ребёнку, детей к матери, близким), проявление любви и заботы о родныхлюдях. 

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

другие(повыбору). 

21.6.7. Фольклорные   иавторскиепроизведенияочудесахифантазии(не менее трёх произведений). Способностьавтора 

произведениязамечать чудесноевкаждомжизненномпроявлении,необычноевобыкновенныхявленияхокружающего    мира.   Сочетание    в   

произведении    реалистических   событийснеобычными,сказочными,фантастическими. 

 

21.6.7.1. Произведениядля чтения: Р.С. Сеф «Чудо», В.В. Лунин «Я виделчудо»,Б.В. Заходер«Моя Вообразилия»,Ю.П. 

Мориц «Сто фантазий»и другие(повыбору). 



21.6.8. Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представлениеотом,чтокнига—

источникнеобходимыхзнаний.Обложка,оглавление,иллюстрациикакэлементыориентировкивкниге.Умениеиспользоватьтематическийка

талогпривыборекнигвбиблиотеке. 

21.6.9. Изучениелитературногочтенияв1классеспособствуетосвоениюнапропедевтическомуровнерядауниверсальныхучебныхд

ействий:познавательныхуниверсальныхучебныхдействий,коммуникативныхуниверсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий,совместнойдеятельности. 

21.6.9.1. Базовыелогическиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействийспособствуютформированиюум

ений: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слоговдоступные по восприятию и небольшие по объёму 

прозаическиеи стихотворныепроизведения; 

понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного 

текста;ориентироватьсявтерминахипонятиях:фольклор,малыефольклорные 

жанры,тема,идея,заголовок, содержание произведения, 

сказка(фольклорнаяилитературная),автор,герой,рассказ,стихотворение(впределахизученного); 

различатьигруппироватьпроизведенияпожанрам(загадки,пословицы,сказки(фольклорнаяи 

литературная),стихотворение,рассказ); 

анализироватьтекст:определятьтему,устанавливатьпоследовательностьсобытий  в  произведении, характеризовать героя, давать 

положительнуюилиотрицательнуюоценкуегопоступкам,задаватьвопросыпофактическомусодержанию; 

сравниватьпроизведенияпотеме,настроению,котороеоновызывает. 

21.6.9.2. Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействийспособствуетформированиюумений: 

понимать,чтотекстпроизведенияможетбыть представленв 

иллюстрациях,различныхвидахзрительногоискусства(фильм,спектакльидругие); 

соотноситьиллюстрациюстекстомпроизведения,читатьотрывкиизтекста,которыесоответствуютиллюстрации. 

21.6.9.3. Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированиюумений: 

читатьнаизустьстихотворения,соблюдатьорфоэпическиеипунктуационные нормы; 

участвоватьв беседепо обсуждениюпрослушанногоилипрочитанноготекста: 

слушатьсобеседника,отвечатьнавопросы,высказыватьсвоёотношениекобсуждаемойпроблеме; 

пересказывать(устно)содержаниепроизведениясопоройнавопросы,рисунки,предложенныйплан; 

объяснятьсвоимисловамизначениеизученныхпонятий; 

описыватьсвоё настроениепосле слушания(чтения) стихотворений, сказок,рассказов. 

21.6.9.4. Регулятивныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированиюумений: 

пониматьиудерживатьпоставленнуюучебнуюзадачу,вслучаенеобходимостиобращатьсязапомощьюкучителю; 

проявлятьжеланиесамостоятельночитать,совершенствоватьсвойнавык чтения; 

с помощью учителя оценивать свои успехи (трудности) в освоениичитательскойдеятельности. 

21.6.9.5. Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

проявлятьжеланиеработатьвпарах,небольшихгруппах; 

проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться,ответственновыполнятьсвоюпастьработы. 

21.7. Содержаниеобученияво2классе. 



21.7.1. ОнашейРодине.Кругчтения:произведенияоРодине(напримере не менеетрёхпроизведенийИ.С. 

Никитина,Ф.П.Савинова,А.А. Прокофьеваи других).Патриотическое звучаниепроизведенийо родномкраеи природе.Отражение в 

произведениях нравственно-этических понятий: любовь к 

Родине,родномукраю,Отечеству.Анализзаголовка,соотнесениеегосглавноймысльюи идеей произведения.Отражениетемы Родины в 

изобразительном искусстве(пейзажи И.И.Левитана,И.И.Шишкина,В.Д.Поленоваидругих). 

21.7.1.1. Произведениядлячтения:И.С.Никитин«Русь»,Ф.П.Савинов «Родина»,А.А.Прокофьев«Родина»и другие(повыбору). 

21.7.2. Фольклор (устное народное творчество). Произведениямалых 

жанровфольклора(потешки,считалки,пословицы,скороговорки,небылицы,загадкипо выбору). 

Шуточныефольклорныепроизведения,скороговорки,небылицы.Особенности скороговорок, их роль в речи. Игра со словом, «перевёртыш 

событий»какосновапостроениянебылиц.Ритмисчёткакосновныесредствавыразительности и построения считалки. Народные песни, их 

особенности. Загадкакак жанр фольклора, тематические группы загадок. Сказка — выражение народноймудрости, нравственная идея 

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

животных:сказкинародовРоссии.Бытоваясказка:герои,местодействия,особенностипостроенияи языка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной 

сказке (общее 

представление):наличиеприсказки,постоянныеэпитеты,волшебныегерои.ФольклорныепроизведениянародовРоссии:отражениевсказкахнаро

дногобытаи культуры. 

21.7.2.1. Произведениядлячтения:потешки,считалки,пословицы,скороговорки, загадки, народные песни, русская народная сказка 

«Каша из топора»,русская народная сказка «У страха глаза велики», русская народная сказка «Зимовьезверей»,русскаянародная   сказка   

«Снегурочка»,   сказки   народов   России(1-2произведения)идругие. 

21.7.3. Звукиикраскироднойприродывразныевременагода.Темаприродыв разные временагода (осень,зима, весна, лето) в 

произведенияхлитературы(по выбору, не менее пяти авторов). Эстетическое восприятие явлений 

природы(звуки,краскивремёнгода).Средствавыразительностиприописанииприроды:сравнениеи 

эпитет.Настроение,котороесоздаётпейзажнаялирика.Отражениетемы «Времена года» в картинах художников (на примере пейзажей И.И. 

Левитана,В.Д.Поленова,А.И.Куинджи,И.И.Шишкинаидругих)имузыкальныхпроизведениях(например,произведенияП.И.Чайковского,А.Вивальд

иидругих). 

21.7.3.1. Произведениядлячтения:А.С.Пушкин«Ужнебоосеньюдышало...»,«Вотсевер,тучинагоняя...»,А.А.Плещеев«Осень»,

А.К.Толстой«Осень.Обсыпаетсянашсад...»,М.М.Пришвин«Осеннееутро»,Г.А.Скребицкий«Четырехудожника»,Ф.И.Тютчев 

«ЧародейкоюЗимою»,«Зима недаром злится»,И.С. Соколов-Микитов «Зимав лесу»,С.А. Есенин «Поёт зима —

аукает...»,И.З.Суриков«Лето»идругие. 

21.7.4. Одетяхидружбе.Кругчтения:темадружбывхудожественномпроизведении(расширениекругачтения:неменеечетырёхпроизведе

ний,Н.Н. Носова,В.А. Осеевой,В.Ю.Драгунского,В.В.Лунинаи других).Отражениевпроизведенияхнравственно-



этическихпонятий:дружба,терпение,уважение,помощьдругдругу.Главнаямысльпроизведения(идея).Геройпроизведения(введениепонятия«главныйгеро

й»),егохарактеристика(портрет),оценка поступков. 

21.7.4.1. Произведениядлячтения: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 

становитсяявным»идругие (повыбору). 

21.7.5. Мирсказок.Фольклорная(народная)илитературная(авторская)сказка:«бродячие»сюжеты(произведенияповыбору,не

менеечетырёх).Фольклорнаяосноваавторскихсказок:сравнениесюжетов,героев,особенностейязыка. Тема дружбы, взаимопомощи в 

произведениях зарубежных авторов 

(снять).Составлениепланапроизведения:частитекста,ихглавныетемы.Иллюстрации,ихзначениевраскрытиисодержанияпроизведения. 

Произведениядлячтения:народнаясказка«Золотаярыбка»,А.С.Пушкин«Сказкаорыбакеи   рыбке», народная сказка 

«Морозко»,В.Ф.Одоевский«МорозИванович»,В.И.Даль«ДевочкаСнегурочка»идругие. 

 

21.7.6. Обратьяхнашихменьших.Жанровоемногообразиепроизведенийо животных (песни, загадки, сказки, басни, рассказы, 

стихотворения; произведенияпо выбору, не менее пяти авторов). Дружба людей и животных — тема 

литературы(произведенияЕ.И.Чарушина,В.В.Бианки,С.В.Михалкова,Б.С.Житкова,М.М.Пришвинаи других).Отражениеобразовживотныхв 

фольклоре(русскиенародныепесни,загадки,сказки).Героистихотворныхипрозаическихпроизведенийоживотных.Описаниеживотныхвхудоже

ственноминаучно-познавательномтексте.Нравственно-

этическиепонятия:отношениечеловекакживотным(любовьизабота).Особенностибасникакжанралитературы,прозаическиеистихотворныебасни(н

апримерепроизведенийИ.А.Крылова,Л.Н.Толстого).Моральбасникакнравственныйурок(поучение).Знакомствосхудожниками-

иллюстраторами,анималистами(безиспользованиятермина):Е.И.Чарушин,В.В.Бианки. 

21.7.6.1. Произведениядлячтения:И.А.Крылов«Лебедь,Щукаи 

Рак»,Л.Н.Толстой«Левимышь»,М.М.Пришвин«Ребятаиутята»,Б.С.Житков 

«Храбрыйутёнок», В.Д. Берестов«Кошкин щенок», В.В. Бианки «Музыкант»,Е.И.Чарушин«Страшныйрассказ», 

С.В.Михалков«Мойщенок»идругие(повыбору). 

21.7.7. Онашихблизких,осемье.Темасемьи,детства,взаимоотношенийвзрослыхидетейвтворчествеписателейифольклорныхпроизв

едениях(повыбору).Отражениенравственныхсемейныхценностейвпроизведенияхо семье: любовь и сопереживание, уважение и внимание к 

старшему поколению,радостьобщения и защищённостьв семье.Тема художественных 

произведений:Международныйженскийдень,ДеньПобеды. 

21.7.7.1. Произведениядля  чтения:Л.Н.  Толстой«Отец  исыновья», 

А.А.Плещеев«Песняматери»,В.А.Осеева«Сыновья»,С.В.Михалков«Быльдля детей»,С.А.Баруздин«Салют»идругое(повыбору).  



21.7.8. Зарубежнаялитература.Круг чтения:литературная(авторская)сказка(неменеедвухпроизведений):зарубежныеписатели-

сказочники(Ш.Пeppo,X.-K.Андерсенидругие).Характеристикаавторскойсказки:герои,особенности построения и языка. Сходство тем и сюжетов 

сказок разных народов. Составлениепланахудожественного произведения:части текста,их главные 

темы.Иллюстрации,ихзначениевраскрытиисодержанияпроизведения. 

21.7.8.1. Произведениядлячтения:Ш.Пeppo«Котв сапогах»,X.-K.Андерсен«Пятероизодногостручка»идругие(повыбору). 

21.7.9. Библиографическая культура (работа с детской книгой и 

справочнойлитературой).Книгакакисточникнеобходимыхзнаний.Элементыкниги:содержаниеилиоглавление,аннотация,иллюстрация.Выборкни

гнаосноверекомендательного списка, тематическиекартотеки библиотеки.Книга учебная,художественная,справочная. 

21.7.10. Изучение литературного чтения во 2 классе способствует 

освоениюнапропедевтическомуровнерядауниверсальныхучебныхдействий:познавательныхуниверсальныхучебных 

действий,коммуникативныхуниверсальныхучебных действий, регулятивныхуниверсальныхучебных действий,совместнойдеятельности. 

21.7.10.1. Базовыелогическиеиисследовательскиедействиякакчастьпознавательных универсальныхучебныхдействийспособствуют 

формированиюумений: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановокбукв и слоговдоступные по восприятию и небольшие по объёму 

прозаические и стихотворныепроизведения(безотметочногооценивания); 

сравниватьигруппироватьразличныепроизведенияпотеме(оРодине,о роднойприроде,о детях,о животных,о семье,о чудесахи 

превращениях),пожанрам(произведенияустногонародноготворчества,сказка(фольклорнаяилитературная),рассказ,басня,стихотворение); 

характеризовать(кратко)особенностижанров(произведенияустногонародноготворчества,литературнаясказка, 

рассказ,басня,стихотворение); 

анализироватьтекст сказки, рассказа,басни: определять тему, главную мысльпроизведения,находить в тексте слова, подтверждающие 

характеристику героя,оцениватьегопоступки,сравниватьгероевпопредложенномуалгоритму, устанавливатьпоследовательность событий 

(действий)в сказке и рассказе; 

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

эпитеты,словавпереносномзначении,объяснятьзначениенезнакомогословасопоройнаконтекстипословарю. 

21.7.10.2. Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействийспособствуетформированиюумений: 

соотноситьиллюстрациистекстомпроизведения; 

ориентироватьсявсодержаниикниги,каталоге,выбиратькнигупоавтору,каталогунаосноверекомендованногосписка; 

поинформации,представленной в оглавлении,в иллюстрацияхпредполагатьтемуисодержаниекниги; 

пользоватьсясловарямидляуточнениязначениянезнакомогослова. 

21.7.10.3. Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированиюумений: 

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

составлятьсвои вопросы и высказыванияна заданнуютему; 

пересказыватьподробноивыборочнопрочитанноепроизведение; 

обсуждать (в парах, группах) содержаниетекста, 

формулировать(устно)простыевыводынаосновепрочитанного(прослушанного)произведения; 

описывать(устно)картиныприроды; 

сочинять по аналогии с прочитанным загадки, рассказы, небольшие 



сказки;участвоватьвинсценировкахидраматизацииотрывковизхудожественных произведений. 

21.7.10.4. Регулятивные универсальные учебные действия способствуютформированиюумений: 

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

удерживать в памяти последовательность событий прослушанного(прочитанного)текста; 

контролироватьвыполнениепоставленнойучебнойзадачипричтении(слушании)произведения; 

проверять(по образцу)выполнениепоставленнойучебнойзадачи. 

21.7.7.2. Совместная деятельность способствует формированию умений:выбиратьсебепартнёров 

посовместнойдеятельности; 

распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечатьзаобщийрезультатработы. 

21.8. Содержаниеобученияв3классе. 

21.8.1. О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история важные темыпроизведений литературы (произведения одного-двух 

авторов по выбору). Чувстволюбви к Родине, сопричастность к прошлому и настоящему своей страны и родногокрая главные идеи, 

нравственные ценности, выраженные в произведениях о Родине.Образ Родины в стихотворных и прозаическихпроизведениях писателей и 

поэтовXIX и XX веков. Осознание нравственно-этических понятий: любовь к 

роднойстороне,малойродине,гордостьзакрасотуивеличиесвоейОтчизны.Рольи 

особенностизаголовкапроизведения.Репродукциикартинкак иллюстрациик произведениям о Родине. Использование средств 

выразительности при чтениивслух:интонация,темп,ритм,логическиеударения. 

21.8.1.1. Произведениядлячтения:К.Д.Ушинский«Нашеотечество»,М.М. Пришвин «Моя Родина», С.А. Васильев «Россия», Н.П. 

Кончаловская «Нашадревняястолица»(отрывки)идругое(повыбору). 

21.8.2. Фольклор(устноенародноетворчество).Круг 

чтения:малыежанрыфольклора(пословицы,потешки,считалки,небылицы,скороговорки,загадки,по выбору). Знакомство с видами загадок. 

Пословицы народов России (значение,характеристика, нравственная основа). книги и словари, созданные В.И. Далем.Активный   словарь   

устной   речи: использование   образных   слов, 

пословиципоговорок,крылатыхвыражений.НравственныеценностивфольклорныхпроизведенияхнародовРоссии. 

21.8.3. Фольклорнаясказкакакотражениеобщечеловеческихценностей 

инравственныхправил.Видысказок(оживотных,бытовые,волшебные). 

Художественныеособенностисказок:построение(композиция),язык(мексика).Характеристика героя, волшебные помощники, 

иллюстрация как отражение сюжетаволшебной   сказки   (например,   картины   В.М.   Васнецова,   иллюстрацииЮ.А. Васнецова, PLR. 

Билибина, В.М. Конашевич). Отражение в сказках народногобытаи культуры.Составлениепланасказки. 

21.8.4. Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темыпесен. Описаниекартин природы как способ 

рассказать в песне о родной 

земле.Былинакакнародныйпесенныйсказоважномисторическомсобытии.Фольклорныеособенностижанрабылин:язык(напевностьисполн

ения,выразительность), характеристика главного героя (где жил, чем занимался, 

какимикачествамиобладал).Характеристикабылинкакгероическогопесенногосказа,их особенности(тема,язык). 

Языкбылин,устаревшиеслова,их местов 

былинеипредставлениевсовременнойлексике.Репродукциикартинкакиллюстрациикэпизодамфольклорногопроизведения. 

21.8.4.1. Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская народнаясказка«Иван-царевич   исерый   волк»,   



былина   обИлье   Муромце   идругие(повыбору). 

21.8.5. ТворчествоА.С.Пушкина.А.С.Пушкинвеликийрусскийпоэт.ЛирическиепроизведенияА.С.Пушкина:средствахудоже

ственнойвыразительности   (сравнение,  эпитет);  рифма,  ритм.  Литературные    сказкиА.С.Пушкинав 

стихах(повыбору,например,«СказкаоцареСалтане,о сынеего славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 

царевнеЛебеди»).Нравственныйсмыслпроизведения,структурасказочноготекста,особенностисюжета,приёмповторакакосноваизмененияс

южета.Связьпушкинскихсказоксфольклорными.Положительныеиотрицательныегерои,волшебные помощники, язык авторской сказки. 

И.Я. Билибин — иллюстратор сказокА.С.Пушкина. Произведениядлячтения:А.С.Пушкин«СказкаоцареСалтане,о сыне его славном и 

могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекраснойцаревнеЛебеди»,«Втотгодосенняяпогода...»,«Опрятнеймодногопаркета...» 

идругие(повыбору). 

21.8.6. ТворчествоИ.А.Крылова.Басняпроизведение-поучение, котороепомогает увидеть свои и чужие недостатки. 

Иносказание в баснях. И.А. Крыловвеликий русский баснописец. Басни И.А. Крылова (не менее двух): назначение,темы и герои, 

особенности языка. Явная и скрытая мораль басен. Использованиекрылатыхвыраженийвречи. 

21.8.6.1. Произведениядля чтения: И.А. Крылов «Ворона и Лисица», 

«Лисицаивиноград»,«Мартышкаиочки»идругие(повыбору). 

21.8.7. Картины природы в произведениях поэтов и писателей XIX-XX веков.Лирические произведения как способ передачи 

чувств людей, автора. Картиныприроды 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.Паустовскийидругие.Чувства,вызываемыелирическимипроизведениями. Средства выразительности в 

произведениях лирики:эпитеты, синонимы, антонимы,сравнения. Звукопись, её 

выразительноезначение.Олицетворениекакодноизсредстввыразительности лирическогопроизведения.Живописныеполотна как иллюстрация 

к лирическомупроизведению: пейзаж.Сравнениесредствсозданияпейзажав тексте-описании (эпитеты,сравнения,олицетворения), в 

изобразительном искусстве (цвет, композиция), в произведенияхмузыкальногоискусства(тон,темп,мелодия). 

21.8.7.1. Произведениядлячтения:Ф.И.Тютчев«Естьвосенипервоначальной...»,А.А.Фет«Котпоёт,глазаприщуря», 

«Мама!Глянь-каизокошка...»,А.Н.Майков«Осень»,С.А.Есенин«Берёза»,Н.А.Некрасов«Железнаядорога» (отрывок),А.А. Блок 

«Ворона»,И.А. Бунин«Первый снег»и другие(повыбору). 

21.8.8. ТворчествоЛ.Н.Толстого.Жанровое многообразиепроизведенийЛ.Н. Толстого: сказки, рассказы, басни, быль (не менее 

трёх произведений). Рассказкак повествование: связь содержания с реальным событием. Структурные частипроизведения(композиция): 

начало,завязкадействия,кульминация,развязка.Эпизодкакчастьрассказа.Различныевидыпланов.Сюжетрассказа:основные 

события,главные герои, действующиелица, различениерассказчика и авторапроизведения.Художественныеособенноститекста-

описания,текста-рассуждения. 

 
21.8.8.1. Произведениядлячтения: Л.Н.Толстой«Лебеди», «Зайцы»,«Прыжок»,«Акула»идругие. 

21.8.9. Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менеедвух). Kpyг чтения: произведения В.М. 

Гаршина, М. Горького, И.С. Соколова-Микитоваидругих.Особенностиавторскихсказок(сюжет,язык,герои).Составлениеаннотации. 

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

М.Горький«СлучайсЕвсейкой»идругие(повыбору). 

21.8.10. Произведенияовзаимоотношенияхчеловекаиживотных.Человеки 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, 

описаниеинтерьера). 

21.8.10.1. Произведениядлячтения: Б.С.   Житков «Про   

обезьянку»,К.Г.Паустовский«Барсучийнос»,«КотВорюга»,Д.Н.Мамин-Сибиряк 

«Приёмыш»,А.И.Куприн«БарбосиЖулька»идругое(повыбору). 

21.8.11. Произведенияодетях.Дети—героипроизведений:раскрытиетем«Разные детские судьбы», «Дети на войне». Отличие автора от 

героя и рассказчика.Герой художественного произведения: время и место проживания, 

особенностивнешнеговидаихарактера.Историческаяобстановкакакфонсозданияпроизведения: судьбы крестьянских детей, дети на войне 

(произведения по выборудвух-

трёхавторов).Основныесобытиясюжета,отношениекнимгероевпроизведения.Оценканравственныхкачеств,проявляющихсяввоенноевремя. 

21.8.11.1. Произведениядлячтения:Л.Пантелеев«Наялике»,А.Гайдар«Тимури 

егокоманда»(отрывки),Л.Кассильидругие(повыбору). 

21.8.12. Юмористическиепроизведения.Комичностькакосновасюжета 

Геройюмористическогопроизведения.Средствавыразительноститекстаюмористического содержания: преувеличение. Авторы 

юмористических рассказов(неменеедвухпроизведений):М.М.   Зощенко, Н.Н.Носов,В.Ю.   Драгунскийидругие(повыбору). 

21.8.12.1. Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы»(1-2 произведения), Н.Н. Носов «Весёлая семейка» (1-2 
рассказа из цикла) и другие(повыбору). 

21.8.13. Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трёх авторовповыбору):литературныесказкиШ.Пeppo,X.-

K.Андерсена,Р.Киплинга.Особенностиавторскихсказок(сюжет,язык,герои).Рассказызарубежныхписателей  о  животных.  Известные  

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

21.8.13.1. Произведениядлячтения: X.-K.   Андерсен «Гадкий   утёнок»,Ш. Пeppo«Подарокфеи»идругие(повыбору). 

21.8.14. Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочнойлитературой). Ценность чтения 

художественной литературы и фольклора, 

осознаниеважностичитательскойдеятельности.Использованиесучётомучебныхзадачаппаратаиздания(обложка,оглавление,аннотация,п

редисловие,иллюстрации).Правилаюного читателя.Книгакак особыйвид 

искусства.ОбщеепредставлениеопервыхкнигахнаРуси,знакомствосрукописнымикнигами. 

21.8.15. Изучениелитературногочтения в 3 классе способствуетосвоениюряда универсальныхучебных действий: 

познавательных 

универсальныхучебныхдействий,коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий,регулятивныхуниверсальныхучебныхдействий,со

вместнойдеятельности. 

21.8.15.1. Базовыелогическиеиисследовательскиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействийспособствуютфо

рмированиюумений: 
читатьдоступные   повосприятию   инебольшие   

пообъёмупрозаическиеистихотворныепроизведения(безотметочногооценивания); 

различатьсказочныеиреалистические,лирическиеиэпические,народныеиавторскиепроизведения; 

анализироватьтекст: обосновывать принадлежность к жанру, определять темуи главную мысль, делить текст на части, 

озаглавливать их, находить в текстезаданныйэпизод,определятькомпозициюпроизведения,характеризоватьгероя; 

конструироватьплантекста,дополнятьивосстанавливатьнарушеннуюпоследовательность; 



сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жанрам;произведенияодногожанра,норазнойтематики; 

исследоватьтекст:находитьописаниявпроизведенияхразныхжанров(портрет,пейзаж,интерьер). 

 

21.8.15.2. Работа с информацией как часть познавательных 

универсальныхучебныхдействийспособствуютформированиюумений: 

сравниватьинформациюсловесную(текст),графическуюилиизобразительную(иллюстрация),звуковую(музыкальноепроизведение); 

подбиратьиллюстрацииктексту,соотноситьпроизведениялитературыиизобразительногоискусствапотематике,настроению,средств

амвыразительности; 

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

21.8.15.3. Коммуникативные универсальныеучебные действияспособствуютформированиюумений: 

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

формулировать вопросы по основным событиям текста;пересказыватьтекст(подробно,выборочно,сизменениемлица); 

выразительноисполнятьстихотворное произведение,создаваясоответствующеенастроение; 

сочинятьпростыеистории(сказки,рассказы)поаналогии. 
21.8.15.4. Регулятивныеуниверсальныеучебныеспособствуютформированиюумений: 

приниматьцель чтения,удерживать её в памяти, использоватьв зависимостиотучебнойзадачивидчтения,контролировать 

реализациюпоставленнойзадачичтения; 

оцениватькачествосвоеговосприятиятекстана слух; 

выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки процесса и 

результатадеятельности,принеобходимостивноситькоррективыввыполняемыедействия. 

21.8.15.5. Совместная деятельность способствует формированию 

умений:участвоватьвсовместнойдеятельности:выполнятьролилидера,подчинённого,соблюдатьравноправиеидружелюбие; 

вколлективнойтеатрализованнойдеятельностичитатьпоролям,инсценировать     (драматизировать)     несложные     произведения      

фольклораи   художественной   литературы;   выбирать   роль,   договариваться   о   манерееёисполнениявсоответствиисобщимзамыслом; 

осуществлятьвзаимопомощь,проявлятьответственностьпривыполнениисвоейчастиработы,оцениватьсвой вкладвобщеедело. 

21.9. Содержаниеобученияв4классе. 

21.9.1. О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество,образродной земли в стихотворныхи 

прозаическихпроизведенияхписателей и поэтовXIXиXXвеков(повыбору,неменеечетырёх,например,произведенияС.Т. Романовского, А.Т. 

Твардовского, С.Д. Дрожжина, В.М. Пескова и другие).Представлениео проявлениилюбвик роднойземлев литературеразныхнародов(на 

примере писателей родного края, представителей разных народов России).Страницы истории России, великие люди и события: образы 

Александра Невского,Михаила Кутузоваи других выдающихсязащитников Отечества в литературедля детей. Отражение нравственной идеи: 

любовь к Родине. Героическое прошлоеРоссии,темаВеликой   Отечественной   войнывпроизведениях   литературы(на примере рассказов 

Л.А. Кассиля, С.П. Алексеева). Осознание понятия: поступок,подвиг. 

21.9.1.1. Круг чтения: народная и авторская песня: понятие 

историческойпесни,знакомствоспесняминатемуВеликойОтечественнойвойны (2-3 произведенияповыбору). 

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

малой» (отрывок),С.Т.Романовский«Ледовоепобоище»,С.П.Алексеев(1-2рассказавоенно-историческойтематики)идругие(повыбору). 



21.9.2. Фольклор(устноенародноетворчество).Фольклоркакнароднаядуховная культура (произведения по выбору). Многообразие 

видов фольклора:словесный,музыкальный,обрядовый(календарный).Культурноезначениефольклорадляпоявленияхудожественной 

литературы.Малыежанрыфольклора(назначение,сравнение,классификация). Собирателифольклора(А.Н. Афанасьев,В.И.   Даль).   Виды   сказок:  о   
животных,   бытовые,   волшебные.   Отражениев произведениях фольклора нравственных ценностей, быта и культуры 

народовмира.Сходствофольклорныхпроизведенийразныхнародовпотематике,художественнымобразамиформе(«бродячие»сюжеты). 

21.9.2.1. Кругчтения:былинакакэпическаяпесняогероическомсобытии.Геройбылины—

защитникстраны.Образырусскихбогатырей:Ильи Муромца,Алёши Поповича, Добрыни Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем 

занимался,какими качествами обладал). Средства художественной выразительности в былине:устойчивыевыражения,повторы,гипербола. 

Устаревшиеслова, их место в былинеипредставлениевсовременнойлексике.Народныебылинно-

сказочныетемывтворчествехудожникаВ.М.Васнецова. 

21.9.2.2. Произведениядля чтения:произведениямалыхжанров фольклора,народныесказки(2-

3сказкиповыбору),сказкинародовРоссии(2-3сказкипо выбору),былины из циклаоб Илье Муромце,Алёше Поповиче,ДобрынеНикитиче(1-

2повыбору). 

21.9.3. ТворчествоА.С.Пушкина.Картиныприродывлирическихпроизведениях    А.С.   Пушкина.   Средства   

художественной   выразительностивстихотворномпроизведение(сравнение,эпитет,олицетворение,метафора)на примере 2-3 

произведений.Литературныесказки А.С. Пушкина в стихах: 

«Сказкаомёртвойцаревнеиосемибогатырях».Фольклорнаяосноваавторскойсказки.Положительныеиотрицательныегерои,волшебныепомощники,

язык авторской сказки. 

21.9.3.1. Произведениядля чтения:А.С. Пушкин«Сказкао 

мёртвойцаревнеиосемибогатырях»,«Няне»,«Осень»(отрывки),«3имняядорога»идругие. 

21.9.4. Творчество И.А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическомжанре.  Кругчтения:басни   на   примере  

произведений    И.А.   Крылова,И.И.    Хемницера,    Л.Н.    Толстого,    С.В.   Михалкова.    Басни   

стихотворныеипрозаические(неменеетрёх).Развитиесобытийвбасне,еёгерои(положительные,отрицательные).Аллегориявбаснях.Сравнен

иебасен:назначение,темыигерои,особенностиязыка. 

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

имуравье»идругие. 

21.9.5. Творчество М.Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведенияМ.Ю. Лермонтова (не менее трёх). Средства 

художественной выразительности(сравнение,эпитет,олицетворение); рифма,ритм.Метафоракак«свёрнутое»сравнение.Строфа как 

элементкомпозициистихотворения. Переносноезначениесловвметафоре.МетафоравстихотворенияхМ.Ю.Лермонтова. 

21.9.5.1. Произведениядлячтения:М.Ю.Лермонтов«Утёс»,«Парус»,«Москва,Москва!...Люблютебякаксын...»идругие. 

21.9.6. Литературнаясказка.Тематикаавторскихстихотворныхсказок(две-трипо выбору). Герои литературных сказок 

(произведения П.П. Ершова,П.П. Бажова, С.Т. Аксакова, С.Я. Маршака и другие). Связь литературнойсказкис 

фольклорной:народнаяречь как особенностьавторскойсказки. Иллюстрациивсказке:назначение,особенности. 

21.9.6.1. Произведениядлячтения:П.П.Бажов«Серебряноекопытце»,П.П.Ершов«Конёк-

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

21.9.7. Картиныприродыв творчествепоэтов и писателейXIX—XXвеков.Лирика, лирические произведения как описание в 

стихотворной форме чувств поэта,связанныхснаблюдениями,описаниямиприроды.Кругчтения:лирические 

произведенияпоэтовиписателей(неменее   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 

стихотворныхпроизведений,геройлирическогопроизведения.Авторскиеприёмысозданияхудожественногообразавлирике.Средствавыразительн

остивпроизведенияхлирики:эпитеты,синонимы,антонимы,сравнения,олицетворения,метафоры.Репродукциякартиныкакиллюстрацияклирическ

омупроизведению. 

21.9.7.1. Произведениядлячтения: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)идругие(повыбору). 

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

познавательный), сказки, басни, быль. Повестькакэпическийжанр(общеепредставление).Значениереальныхжизненныхситуаций в создании 

рассказа, повести. Отрывки из автобиографической повестиЛ.Н. Толстого «Детство». Особенности художественного текста-описания: 

пейзаж,портретгероя,интерьер.Примерытекста-рассужденияврассказахЛ.Н.Толстого. 

21.9.8.1. Произведениядлячтения:Л.Н.Толстой«Детство»(отдельныеглавы),«Русак»,«Черепаха»идругие(по выбору). 

21.9.9. Произведенияоживотныхироднойприроде.Взаимоотношениячеловека и животных, защита и охрана природы как тема 

произведений литературы.Кругчтения(неменеетрёхавторов):на 

примерепроизведенийА.И.Куприна,В.П.Астафьева,К.Г.Паустовского,М.М.Пришвина,Ю.И.Коваляидругие. 

21.9.9.1. Произведениядлячтения:В.П.Астафьев«Капалуха»,М.М.Пришвин«Выскочка», ‘С.А. Есенин «Лебёдушка», К.Г. Паустовский 

«Корзина с еловымишишками»идругие(повыбору). 

21.9.10. Произведенияо детях.Тематикапроизведенийо детях, ихжизни,играх и занятиях, взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками (на примерепроизведений не менее трёх авторов): А.П. Чехова, Б.С. Житкова, Н.Г. Гарина-

Михайловского,В.В.Крапивинаидругих.Словесныйпортретгероякакего характеристика. 

Авторскийспособвыраженияглавноймысли.Основныесобытиясюжета,отношениекнимгероев. 

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

Михайловский«ДетствоТёмы»(отдельныеглавы),М.М.Зощенко«ОЛёнькеиМиньке»(1-

2рассказаизцикла),К.Г.Паустовский«Корзинаселовымишишками»идругие. 

21.9.11. Пьеса.Знакомствосновымжанромпьесой-сказкой.Пьеса—

произведениелитературыитеатральногоискусства(однаповыбору).Пьесакакжанрдраматическогопроизведения. 

21.9.11.1. Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторскиеремарки:назначение,содержание. 

21.9.11.2. Произведениядлячтения:С.Я.Маршак«Двенадцатьмесяцев» и другие. 

21.9.12. Юмористическиепроизведения.Кругчтения(неменеедвухпроизведений по выбору): юмористические произведения 

на примере рассказовМ.М.Зощенко,В.Ю.Драгунского,Н.Н.Носова,В.В.Голявкина.Героиюмористических произведений. Средства 

выразительности текста юмористическогосодержания:гипербола.Юмористическиепроизведениявкиноитеатре. 

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

2произведенияповыбору),Н.Н.Носов«ВитяМалееввшколеидома»(отдельныеглавы)идругие. 

21.9.13. Зарубежнаялитература.Расширениекругачтенияпроизведенийзарубежныхписателей. Литературные сказки Ш. Пeppo, 

X.-K. Андерсена, братьевГриммидругих(повыбору).Приключенческаялитература:произведенияДж.Свифта,МаркаТвена. 

21.9.13.1. Произведениядлячтения:X.K.Андерсен 

«Дикиелебеди»,«Русалочка»,Дж.Свифт«ПриключенияГулливера»(отдельныеглавы),МаркТвен«ТомСойер»(отдельныеглавы)идругие(повыбору



). 

21.9.14. Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочнойлитературой).Пользачтенияикниги:книга—

другиучитель.Правилачитателяиспособывыбора 

книги(тематический,систематическийкаталог).Видыинформациивкниге:научная,художественная,справочно-

иллюстративныйматериал.Типыкниг(изданий):книга-произведение,книга-

сборник,собраниесочинений,периодическаяпечать,справочныеиздания.Работасисточникамипериодическойпечати. 

21.9.15. Изучениелитературногочтения в 3 классе 

способствуетосвоениюрядауниверсальныхучебныхдействий:познавательныхуниверсальныхучебныхдействий,коммуникативныхуниверсальныхуче

бныхдействий,регулятивныхуниверсальныхучебныхдействий,совместнойдеятельности. 

21.9.15.1. Базовыелогическиеиисследовательскиедействиякакчастьпознавательных 

универсальныхучебныхдействийспособствуютформированиюумений: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слоговдоступные по восприятию и небольшие по объёму 

прозаические и стихотворныепроизведения(безотметочногооценивания); 

читать про себя (молча),оцениватьсвоёчтениес точки зрения пониманияизапоминаниятекста; 

анализировать текст:определятьглавнуюмысль,обосновыватьпринадлежность к жанру, определятьтему и главнуюмысль, находитьв 

текстезаданныйэпизод,устанавливатьвзаимосвязьмеждусобытиями,эпизодамитекста; 

характеризоватьгерояидаватьоценкуегопоступкам; 

сравниватьгероеводногопроизведенияпопредложеннымкритериям,самостоятельновыбиратькритерийсопоставлениягероев,ихпоступков(

поконтрастуилианалогии); 

составлятьплан(вопросный,номинативный,цитатный)текста,дополнятьивосстанавливатьнарушеннуюпоследовательность; 

исследоватьтекст:находитьсредствахудожественнойвыразительности(сравнение, эпитет, олицетворение, метафора), описания в 

произведениях разныхжанров (пейзаж,интерьер),выявлятьособенностистихотворноготекста (ритм,рифма,строфа). 

21.9.15.2. Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействийспособствуютформированиюумений

; 

использовать справочную информацию для получения дополнительнойинформациивсоответствиисучебнойзадачей; 

характеризоватькнигупоеёэлементам(обложка,оглавление,аннотация,предисловие,иллюстрации,примечанияидругое); 

выбиратькнигувбиблиотекевсоответствиисучебнойзадачей; 

составлятьаннотацию. 

21.9.15.3. Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированиюумений: 

соблюдатьправиларечевогоэтикетавучебномдиалоге,отвечатьизадаватьвопросыкучебнымихудожественнымтекстам; 

пересказыватьтекствсоответствиисучебнойзадачей; 

рассказывать о тематике детской литературы, о любимомписателеиегопроизведениях; 

оцениватьмнениеавторовогерояхисвоёотношениекним; 

использоватьэлементыимпровизацииприисполненфольклорныхпроизведений; 

сочинятьнебольшиетекстыповествовательногоиописательногохарактерапонаблюдениям,назаданнуютему. 

21.9.15.4. Регулятивные универсальные учебные способствуют формированиюумений: 

пониматьзначениечтениядлясамообразованияисаморазвития;самостоятельноорганизовыватьчитательскуюдеятельностьвовремя



досуга; 

определятьцельвыразительногоисполненияиработыстекстом; 

оцениватьвыступление(своёиодноклассников) сточкизренияпередачинастроения,особенностейпроизведенияигероев; 

осуществлятьконтрольпроцессаи 

результатадеятельности,устанавливатьпричинывозникшихошибокитрудностей,проявлятьспособностьпредвидетьих впредстоящейработе. 

21.9.15.5. Совместная деятельность способствует формированию 

умений:участвоватьвтеатрализованнойдеятельности:инсценировании и драматизации (читать по ролям, разыгрывать сценки); 

соблюдатьправила взаимодействия; 

ответственноотноситьсяксвоимобязанностямвпроцессесовместнойдеятельности,оцениватьсвойвкладвобщее дело. 

21.10. Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыполитературномучтениюнауровненачальногообщегообразования. 

21.10.1. Личностныерезультатыосвоенияпрограммыполитературномучтению достигаются в процессе единства учебной и 

воспитательной деятельности,обеспечивающейпозитивнуюдинамикуразвитияличностиобучающегося,ориентированную на процессы 

самопознания, саморазвития и самовоспитания.Личностные результаты освоения программы по литературному чтению 

отражаютосвоениеобучающимисясоциальнозначимыхнормиотношений,развитиепозитивногоотношенияобучающихсякобщественным,т

радиционным,социокультурнымидуховно-

нравственнымценностям,приобретениеопытаприменениясформированныхпредставленийиотношенийнапрактике. 

В результатеизучениялитературногочтенияна 

уровненачальногообщегообразованияуобучающегосябудутсформированыследующиеличностныерезультаты: 

1) гражданско-патриотическоевоспитание: 

становлениеценностногоотношенияксвоейРодине,малойродине,проявлениеинтереса к изучениюродного языка, историии 

культуреРоссийскойФедерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуреобщества; 

осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичности,сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края,проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в 

процессевосприятияианализапроизведенийвыдающихсяпредставителейрусскойлитературыитворчестванародовРоссии; 

первоначальные представленияо человекекакчленеобщества,о правахи ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этическихнормахповеденияиправилахмежличностныхотношений. 

2) духовно-нравственноевоспитание: 

освоение опыта человеческих взаимоотношений,проявление сопереживания,уважения,любви,доброжелательности и 

другихморальныхкачествк роднымидругимлюдям,независимоотихнациональности,социальногостатуса,вероисповедания; 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков 

персонажейхудожественныхпроизведенийвситуациинравственноговыбора; 

выражениесвоеговидениямира,индивидуальнойпозициипосредствомнакопленияисистематизациилитературныхвпечатлений,раз

нообразных по эмоциональной окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленныхна причинениефизическогоиморальноговредадругимлюдям. 

3) эстетическоевоспитание: 

проявление уважительногоотношения и интереса к художественной 

культуре,кразличнымвидамискусства,восприимчивостьктрадициямитворчествусвоегоидругихнародов,готовностьвыражатьсвоёотношениевра

зныхвидаххудожественнойдеятельности; 



приобретениеэстетическогоопытаслушания,чтенияиэмоционально-

эстетическойоценкипроизведенийфольклораихудожественнойлитературы; 

пониманиеобратногоязыкахудожественныхпроизведений,выразительных 

средств,создающиххудожественныйобраз. 

4) трудовоевоспитание: 

осознаниеценноститрудав жизничеловекаи 

общества,ответственноепотреблениеибережноеотношениекрезультатамтруда,навыкиучастиявразличныхвидахтрудовойдеятельности,интер

ескразличнымпрофессиям. 

5) экологическоевоспитание: 

бережноеотношениекприроде,осознаниепроблемвзаимоотношенийчеловека и животных, отражённых в литературных 

произведениях;неприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде. 

6) ценностинаучногопознания: 

ориентацияв деятельностина первоначальные представленияо 

научнойкартинемира,пониманиеважностисловакаксредствасозданиясловесно-

художественногообраза,способавыражениямыслей,чувств,идейавтора; 

овладениесмысловымчтениемдлярешенияразличногоуровняучебныхижизненныхзадач; 

потребностьвсамостоятельнойчитательскойдеятельности,саморазвитиисредствамилитературы,развитиепознавательногоинтереса,ак

тивности,инициативности, любознательности и самостоятельности в 

познаниипроизведенийфольклораихудожественнойлитературы,творчестваписателей. 

21.10.2. Врезультатеизучениялитературногочтенияна 

уровненачальногообщегообразованияуобучающегосябудутсформированыпознавательныеуниверсальныеучебныедействия,коммуникативн

ыеуниверсальныеучебныедействия,регулятивныеуниверсальныеучебныедействия,совместнаядеятельность. 

21.10.2.1. Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогическиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхуч

ебныхдействий: 

сравниватьпроизведенияпотеме,главноймысли,жанру,соотноситьпроизведение и его автора, устанавливать основания для 

сравнения произведений,устанавливатьаналогии; 

объединятьпроизведенияпожанру,авторскойпринадлежности; 

определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицироватьпроизведенияпотемам,жанрам; 

находить закономерности и противоречияпри анализе сюжета 

(композиции),восстанавливатьнарушеннуюпоследовательностьсобытий(сюжета),составлятьаннотацию,отзывпо предложенномуалгоритму; 

выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачинаосновепредложенногоалгоритма; 

устанавливатьпричинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного текста, при составлении плана, пересказе 

текста, характеристикепоступковгероев. 

 

21.10.2.2. Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебныхдействий: 

определятьразрыв между реальными желательнымсостоянием объекта(ситуации)наосновепредложенныхучителемвопросов; 



формулироватьспомощьюучителяцель,планироватьизмененияобъекта,ситуации; 

сравниватьнескольковариантоврешениязадачи,выбиратьнаиболееподходящий(наосновепредложенныхкритериев); 

формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатовпроведённогонаблюдения(опыта,классификации,

сравнения,исследования); 

прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийиихпоследствияваналогичныхилисходныхситуациях. 

21.10.2.3. У обучающегосябудут сформированыследующиеумения 

работатьсинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

выбиратьисточникполученияинформации; 

находить в предложенномисточникеинформацию, представленную в явномвиде,согласнозаданномуалгоритму; 

распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилинаоснованиипредложенногоучителемспособаеёпроверк

и; 

соблюдатьспомощьювзрослых(учителей,родителей(законныхпредставителей)правилаинформационнойбезопасностиприпоискеинф

ормациивинформационно-коммуникационнойсети«Интернет»; 

анализироватьисоздаватьтекстовую,видео,графическую,звуковуюинформациювсоответствиисучебной задачей; 

самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

21.10.2.4. Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияобщения 

какчастькоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциив соответствиисцелямииусловиямиобщениявзнакомойсреде; 

проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии; 

признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 

строить речевое высказывание в соответствиис поставленнойзадачей; 

создавать устныеи письменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 

готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 

21.10.2.5. Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоорганизациикакчастирегулятивныхуниверсальныхучебных

действий: 

планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 

21.10.2.6. Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоконтролякакчастирегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

устанавливатьпричиныуспеха(неудач)учебнойдеятельности; 

корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

21.10.2.7. Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: 

формулировать   краткосрочные   идолгосрочные   цели(индивидуальныес учётомучастияв коллективныхзадачах)в 

стандартной(типовой)ситуациина основе предложенногоформатапланирования,распределенияпромежуточныхшаговисроков; 

приниматьцель совместной деятельности,коллективно строить 

действияпоеёдостижению:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 



ответственно выполнять свою часть работы;оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы. 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий.  

21.10.3. Предметные результаты изучения литературного чтения. К концуобученияв1классеобучающийсянаучится: 

пониматьценностьчтениядлярешенияучебныхзадачиприменениявразличныхжизненныхситуациях:отвечатьнавопросоважностич

тениядляличногоразвития,находитьв художественных произведенияхотражениенравственныхценностей,традиций,бытаразныхнародов; 

владеть техникой слогового главного чтения с переходом на чтение целымисловами, читать осознанно вслух целыми словами без 

пропусков и перестановокбукв и слогов доступныедля восприятияи небольшиепо 

объёмупроизведениявтемпенеменее30словвминуту(безотметочногооценивания); 

читатьнаизусть с соблюдениеморфоэпическихи пунктуационных нормне менее 2 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о 

родной природе в разныевременагода; 

различатьпрозаическую(не стихотворную)истихотворнуюречь; 

различатьиназыватьотдельныежанрыфольклора(устногонародноготворчества)ихудожественной 

литературы(загадки,пословицы,потешки,сказки(фольклорныеилитературные),рассказы, стихотворения); 

пониматьсодержаниепрослушанного(прочитанного)произведения:отвечать 

навопросыпофактическомусодержаниюпроизведения; 

владетьэлементарнымиумениямианализатекстапрослушанного(прочитанного)    произведения:      определять     

последовательность     

событийвпроизведении,характеризоватьпоступки(положительныеилиотрицательные)героя,объяснятьзначениенезнакомогословасиспользование

мсловаря; 

участвоватьвобсуждениипрослушанного(прочитанного)произведения:отвечатьнавопросыовпечатленииотпроизведения,использоват

ьвбеседеизученные литературные понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержаниепроизведения),подтверждатьсвой 

ответпримерамиизтекста; 

пересказывать(устно)содержаниепроизведенияссоблюдениемпоследовательности событий, с опорой на предложенные ключевые 

слова, вопросы,рисунки,предложенныйплан; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 

ударения;составлятьвысказыванияпосодержаниюпроизведения(неменее3предложений)позаданномуалгоритму; 

сочинятьнебольшиетексты по предложенному началу(неменее3 предложений); 

ориентироваться в книге (учебнике) по обложке, оглавлению, 

иллюстрациям;выбиратькнигидлясамостоятельногочтенияпосоветувзрослогоисучётом 

рекомендованногоучителемсписка,рассказыватьопрочитанной книгепопредложенномуалгоритму; 

обращатьсяксправочнойлитературедляполучениядополнительнойинформациивсоответствиисучебнойзадачей. 

21.10.4. Предметные результаты изучения литературного чтения. К концуобученияво2классеобучающийсянаучится: 

объяснять   важностьчтениядлярешенияучебныхзадачипримененияв различныхжизненныхситуациях:переходитьот чтения вслух к 

чтению про себяв соответствии с учебной задачей, обращаться к разным видам чтения 

(изучающее,ознакомительное,поисковоевыборочное,просмотровоевыборочное),находитьв фольклореи 

литературныхпроизведенияхотражениенравственныхценностей,традиций,быта,культурыразныхнародов,ориентироватьсявнравственно-

этическихпонятияхвконтекстеизученныхпроизведений; 



читатьвслухцелымисловамибезпропусковиперестановокбуквислоговдоступныепо восприятиюи небольшиепо объёмупрозаическиеи 

стихотворныепроизведениявтемпенеменее40слов вминуту(безотметочногооценивания); 

читатьнаизустьссоблюдениеморфоэпических   ипунктуационныхнормне менее 3 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о 

родной природе в разныевременагода; 

различатьпрозаическуюистихотворнуюречь:называтьособенностистихотворногопроизведения(ритм,рифма); 

понимать содержание, смысл прослушанного (прочитанного) 

произведения:отвечатьиформулироватьвопросыпофактическомусодержаниюпроизведения; 

различатьиназыватьотдельныежанрыфольклора(считалки,загадки,пословицы, потешки, небылицы, народные песни, 

скороговорки, сказки о 

животных,бытовыеиволшебные)ихудожественнойлитературы(литературныесказки,рассказы,стихотворения,басни); 

владетьэлементарнымиумениямианализаиинтерпретациитекста:определятьтему и главнуюмысль,воспроизводить 

последовательность событийтекстепроизведения,составлятьплантекста(вопросный,номинативный); 

описывать характер героя, находить в тексте средства изображения 

(портрет)герояивыраженияегочувств,оцениватьпоступкигероевпроизведения,устанавливатьвзаимосвязь; 

междухарактеромгерояиегопоступками,сравниватьгероеводногопроизведения   

попредложеннымкритериям,характеризоватьотношениеавторакгероям,егопоступкам; 

объяснять    значение      незнакомого      слова     с     опорой     на     контекстисиспользованиемсловаря; 

находить   втекстепримеры   использования   словвпрямомипереносномзначении; 

осознанноприменятьдляанализатекстаизученныепонятия(автор,литературный герой, тема, идея, заголовок, содержание 

произведения, сравнение,эпитет); 

участвоватьвобсуждениипрослушанного(прочитанного)произведения:понимать жанровую принадлежность произведения, 

формулировать устно простыевыводы,подтверждатьсвойответпримерамиизтекста; 

пересказывать(устно)содержаниепроизведенияподробно,выборочно,отлицагероя,оттретьеголица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения,инсценироватьнебольшиеэпизодыизпроизведения; 

составлятьвысказыванияназаданнуютемупосодержаниюпроизведения(неменее5предложений); 

сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, 

рассказы;ориентироватьсявкнигеи(или)учебникепообложке,оглавлению, 

аннотации,иллюстрациям,предисловию,условнымобозначениям; 

выбиратькнигидлясамостоятельного чтенияс 

учётомрекомендательногосписка,используякартотеки,рассказыватьопрочитаннойкниге; 

использоватьсправочнуюлитературудляполучениядополнительнойинформациивсоответствиисучебнойзадачей. 

21.10.5. Предметныерезультатыизучениялитературногочтения.Кконцуобученияв3классеобучающийсянаучится: 

отвечатьна вопрос о 

культурнойзначимостиустногонародноготворчестваихудожественнойлитературы,находитьвфольклореилитературныхпроизведенияхотр

ажениенравственныхценностей,традиций,быта,культурыразных народов,ориентироваться в нравственно-этических понятиях в 

контекстеизученныхпроизведений; 

читатьвслухипросебяв 

соответствиисучебнойзадачей,использоватьразныевидычтения(изучающее,ознакомительное,поисковоевыборочное,просмотровоевыбор



очное); 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слоговдоступные по восприятию и небольшие по объёму 

прозаические и стихотворныепроизведениявтемпенеменее60словвминуту(безотметочногооценивания); 

читатьнаизустьнеменее4стихотворенийвсоответствиисизученнойтематикойпроизведений; 

различать художественныепроизведенияипознавательныетексты; 

различатьпрозаическуюистихотворнуюречь:называтьособенностистихотворногопроизведения(ритм,рифма,строфа),отличатьли

рическое произведениеотэпического; 

пониматьжанровуюпринадлежность,содержание,смыслпрослушанного(прочитанного)произведения:отвечать   иформулировать   

вопросы   кучебнымихудожественнымтекстам; 

различатьиназыватьотдельныежанрыфольклора(считалки,загадки,пословицы, потешки, небылицы, народные песни, 

скороговорки, сказки о 

животных,бытовыеиволшебные)ихудожественнойлитературы(литературныесказки,рассказы,стихотворения,басни),приводитьпримерып

роизведенийфольклораразныхнародовРоссии; 

владетьэлементарнымиумениямианализаиинтерпретациитекста:формулироватьтемуиглавнуюмысль,определятьпоследовательн

ость событийв тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; составлять 

плантекста(вопросный,номинативный,цитатный); 

характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкамгероев, составлять портретные характеристики 

персонажей; выявлять взаимосвязьмеждупоступками,мыслями,чувствамигероев,сравниватьгероеводногопроизведения  и   сопоставлять    

их   поступки    по   предложенным    критериям(поаналогииилипоконтрасту); 

отличатьавторапроизведенияотгерояирассказчика,характеризоватьотношениеавторакгероям,поступкам,описаннойкартине,нахо

дитьвтекстесредстваизображениягероев(портрет),описаниепейзажаиинтерьера; 

объяснять    значение      незнакомого      слова     с     опорой     на     контекстисиспользованиемсловаря;находить   втексте   

примеры   использования   

словвпрямомипереносномзначении,средствхудожественнойвыразительности(сравнение,эпитет,олицетворение); 

осознанноприменятьизученныепонятия(автор,моральбасни,литературныйгерой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, 

содержание произведения, эпизод,смысловыечасти,композиция,сравнение,эпитет,олицетворение); 

участвоватьвобсуждениипрослушанного(прочитанного)произведения:строитьмонологическоеидиалогическоевысказываниессо

блюдениеорфоэпическихипунктуационныхнорм,устноиписьменноформулироватьпростыевыводы,подтверждатьсвой ответпримерамииз 

текста; использоватьвбеседеизученныелитературныепонятия; 

пересказыватьпроизведение(устно)подробно,выборочно,сжато(кратко),отлицагероя,сизменениемлицарассказчика,оттретьеголица; 

прианализеиинтерпретациитекстаиспользоватьразныетипыречи(повествование,описание, рассуждение) с учётом специфики 

учебногоихудожественноготекстов; 

читатьпоролямссоблюдениемнормпроизношения,инсценироватьнебольшиеэпизодыизпроизведения; 

составлятьустные и письменныевысказывания на основе прочитанного(прослушанного) текстана заданнуютемупо 

содержаниюпроизведения(не менее8предложений),корректироватьсобственныйписьменныйтекст; 

составлятькраткийотзывопрочитанномпроизведениипозаданномуалгоритму; 

сочинятьтексты,используяаналогии,иллюстрации,придумыватьпродолжениепрочитанногопроизведения; 



использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания: 

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

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом 

рекомендательногосписка,используякартотеки,рассказыватьопрочитаннойкниге; 

использоватьсправочныеиздания,втомчислеверифицированныеэлектронные    

образовательныеиинформационныересурсы,включённыевфедеральныйперечень. 

21.10.6. Предметныерезультатыизучениялитературногочтения.Кконцуобученияв4классеобучающийсянаучится: 

осознавать  значимость    художественной    литературы    и    

фольклорадлявсестороннегоразвитияличностичеловека,находитьвпроизведенияхотражениенравственныхценностей,фактовбытовойидухов

нойкультурынародов России и мира, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контекстеизученныхпроизведений; 

демонстрировать интереси положительнуюмотивациюк 

систематическомучтениюислушаниюхудожественнойлитературыипроизведенийустногонародноготворчества:формироватьсобственныйк

ругчтения; 

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, 

использоватьразныевидычтения(изучающее,ознакомительное,поисковоевыборочное,просмотровоевыборочное); 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слоговдоступныепо восприятиюи небольшиепо 

объёмупрозаическиеи стихотворныепроизведениявтемпенеменее80словвминуту(безотметочногооценивания);  

читатьнаизустьне менее5 стихотворенийв соответствиис изученнойтематикойпроизведений; 

различатьхудожественныепроизведенияипознавательныетексты; 

различатьпрозаическуюистихотворнуюречь:называтьособенностистихотворногопроизведения(ритм,рифма,строфа),отличатьлир

ическоепроизведениеотэпического; 

пониматьжанровуюпринадлежность,содержание,смыслпрослушанного(прочитанного) произведения: отвечать и формулировать 

вопросы (в том числепроблемные)кпознавательным,учебнымихудожественнымтекстам; 

различатьиназыватьотдельныежанрыфольклора(считалки,загадки,пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, 

сказки о животных,бытовыеи волшебные),приводитьпримерыпроизведенийфольклораразныхнародовРоссии; 

соотноситьчитаемыйтекстсжанромхудожественнойлитературы(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить 

примеры разныхжанровлитературыРоссииистранмира; 

владетьэлементарными  умениями  анализа  и  интерпретации  текста: 

определятьтемуиглавнуюмысль,последовательностьсобытийвтекстепроизведения,выявлять связьсобытий,эпизодовтекста; 

характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретныехарактеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между 

поступкамии мыслями,чувствамигероев,сравниватьгероеводногопроизведенияпо 

самостоятельновыбранномукритерию(поаналогииилипоконтрасту),характеризоватьсобственноеотношениекгероям,поступкам;находить

втекстесредстваизображения   героев   (портрет)   и   выражения   ихчувств,   описание   пейзажаиинтерьера,устанавливатьпричинно-

следственныесвязисобытий,явлений,поступковгероев; 

объяснять   значение     незнакомого     слова     с    опорой     на    контекстисиспользованиемсловаря; 

находить в тексте примеры использованияслов в прямом и 

переносномзначении,средствахудожественнойвыразительности(сравнение,эпитет,олицетворение,метафора); 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературныйгерой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, 

содержание произведения, эпизод,смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика,эпос, образ); 



участвоватьвобсуждениипрослушанного(прочитанного)произведения:строитьмонологическое и диалогическоевысказываниес 

соблюдениемнормрусскоголитературногоязыка(нормпроизношения,словоупотребления,грамматики);устноиписьменноформулироватьп

ростыевыводынаосновепрослушанного(прочитанного)текста,подтверждатьсвойответпримерамиизтекста; 

составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать(устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от 

лица героя, с изменением лицарассказчика,оттретьеголица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения,инсценироватьнебольшиеэпизодыизпроизведения; 

составлять   устные   и   письменные   высказывания   на   заданную   

темупосодержаниюпроизведения(неменее10предложений),писатьсочинения 

назаданнуютему,используяразныетипыречи(повествование,описание,рассуждение),корректироватьсобственныйтекстсучётомправильно

сти,выразительностиписьменнойречи; 

составлятькраткийотзывопрочитанномпроизведениипозаданномуалгоритму; 

сочинять по аналогии с прочитанным,составлятьрассказ по иллюстрациям,от имени одного из героев, придумывать 

продолжение прочитанного произведения(неменее10 предложений); 

использоватьв соответствиис учебной задачей аппарат издания 

(обложка,оглавление,аннотация,иллюстрация,предисловие,приложение,сноски,примечания); 

выбиратькнигидлясамостоятельного чтенияс 

учётомрекомендательногосписка,используякартотеки,рассказыватьопрочитаннойкниге; 

использоватьсправочнуюлитературу,электронныеобразовательныеи информационные ресурсыинформационно-

коммуникационной сети 

«Интернет»(вусловияхконтролируемоговхода),дляполучениядополнительнойинформациивсоответствиисучебнойзадачей. 

22. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Окружающиймир». 

22.1. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Окружающиймир»(предметнаяобласть«Обществознаниеиестествознание»(«Окружающ

иймир») (далее соответственно — программапо окружающемумиру, 
окружающиймир)включаетпояснительнуюзаписку,содержаниеобучения,планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоокружающемумиру. 

22.2. Пояснительнаязапискаотражает 

общиецелиизадачиизученияучебногопредмета,характеристикупсихологическихпредпосылоккегоизучению обучающимися; 

22.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии 

дляобязательногоизученияокружающегомиравкаждомклассенауровне 

начальногообщегообразования.Содержаниеобучениявкаждомклассезавершаетсяперечнемуниверсальныхучебныхдействий—

познавательных,коммуникативныхирегулятивных,которыевозможноформироватьсредствамиокружающего     мира    с    учётом    

возрастных    особенностей    обучающихся.В1и2классахпредлагаетсяпропедевтическийуровеньформированияуниверсальных учебных 

действий, так как их становление на уровне начальногообщегообразованиятольконачинается. 

22.4. Планируемыерезультатыпрограммы по окружающему миру включаютличностные, метапредметные результатыза период 

обучения, а также предметныедостиженияобучающегосяза каждый год обучения на уровне начального общегообразования. 

22.5. Пояснительнаязаписка. 

22.5.1. Программапоокружающемумируна уровненачальногообщегообразования составлена на основе требований к результатам 

освоения ООП HOO,представленныхвФГОСHOOифедеральнойпрограммывоспитания. 

22.5.2. Изучениеокружающегомира, интегрирующего знания о 



природе,предметноммире,обществеивзаимодействиилюдейвнём,соответствуетпотребностями интересам обучающихсяна уровне 

начального общего образованияинаправленонадостижениеследующихцелей: 

формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человекана основе целостного взгляда на окружающий мир 

(природную и социальную средуобитания);освоениеестественнонаучных,обществоведческих,нравственно-

этическихпонятий,представленныхвсодержанииданногоучебногопредмета; 

формированиеценностиздоровьячеловека,егосохраненияиукрепления,приверженностиздоровомуобразужизни; 

развитие умений и навыков применять полученныезнания в реальной учебнойи жизненной практике, связанной как с поисково-

исследовательской деятельностью(наблюдения,опыты, трудоваядеятельность), так и с 

творческимиспользованиемприобретённыхзнанийвречевой,изобразительной,художественнойдеятельности; 

духовно-нравственное развитиеи воспитаниеличностигражданинаРоссии,пониманиесвоей принадлежности к Российскому 

государству, определённомуэтносу; 

проявлениеуважениякистории,культуре,традициямнародовРоссийскойФедерации; 

освоениеобучающимисямировогокультурногоопытапосозданиюобщечеловеческихценностей,законовиправилпостроениявзаимо

отношений в социуме; 

обогащениедуховногоопытаобучающихся,развитиеспособностиребёнкак социализациина основепринятиягуманистических 

нормжизни,приобретениеопыта   эмоционально-положительногоотношения   к   природе   

всоответствиисэкологическиминормамиповедения; 

становлениенавыковповседневногопроявлениякультурыобщения,гуманногоотношенияклюдям,уважительногоотношениякихвзгляд

ам,мнению и индивидуальности. 

22.5.3. Центральнойидеейконструированиясодержанияипланируемыхрезультатовобученияокружающемумируявляетсяраскрыт

иероличеловекав природеи обществе,ознакомлениес правиламиповеденияв среде обитанияи освоениеобщечеловеческих 

ценностейвзаимодействия в системах:«Человекиприрода», «Человек   иобщество»,   «Человек   идругие   люди»,   

«Человекипознание».Важнейшейсоставляющейвсехуказанныхсистемявляетсясодержание, усвоение которого гарантирует формирование у 

обучающихся навыковздорового и безопасного образа жизни на основе 

развивающейсяспособностипредвидетьрезультатысвоихпоступковиоценкивозникшейситуации. 

22.5.4. Отборсодержанияпрограммыпоокружающемумируосуществлённаосновеследующихведущихидей: 

раскрытиероличеловекавприродеиобществе; 

освоениеобщечеловеческих ценностейвзаимодействия в системах:«Человекиприрода»,  «Человек   иобщество»,   «Человек   идругие   люди»,   

«Человекиего самость»,«Человекипознание». 

Общеечислочасов,  рекомендованныхдляизученияокружающегомира -  270часов(двачасавнеделювкаждомклассе):1класс—

66часов,2класс—68часов,3класс— 68часов, 4класс—68часов. 

22.6. Содержаниеобученияв1классе. 

22.6.1. Человекиобщество. 

22.6.1.1. Школа. Школьныетрадиции и праздники. Адрес школы. Классный,школьныйколлектив.Друзья,взаимоотношения 

междуними;ценностьдружбы,согласия,взаимнойпомощи. 

22.6.1.2. Совместнаядеятельность с одноклассниками — учёба, игры, 



отдых.Рабочееместошкольника:удобноеразмещениеучебныхматериаловиучебногооборудования;поза;освещениеpa6oueroместа.Правилабезо

паснойработынаучебномместе. 

22.6.1.3. Режимтрудаиотдыха. 

22.6.1.4. Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членовсемьи, их профессии. Взаимоотношения и 

взаимопомощьв семье. Совместныйтрудиотдых.Домашнийадрес. 

22.6.1.5. Россия — наша Родина. Москва — столица России. Символы России(герб, флаг,гимн). Народы России. Первоначальные 

сведенияо родномкрае.Название своего населённого пункта (города, села), региона. Культурные объектыродногокрая. 

22.6.1.6. Ценность   и   красота   рукотворного   мира.   Правила   поведениявсоциуме. 

22.6.2. Человекиприрода. 

22.6.2.1. Природа — среда обитания человека. Природа и предметы, созданныечеловеком.Природные материалы.Бережное 

отношениек предметам, вещам, уходза ними. Неживаяи живая природа. Наблюдениеза погодой своего края. 

Погодаитермометр.Определениетемпературывоздуха(воды)потермометру. 

22.6.2.2. Сезонныеизменениявприроде.Взаимосвязимеждучеловекомиприродой.Правиланравственногоибезопасногоповеденияв

природе. 

Растительныймир.Растенияближайшегоокружения(узнавание, 

называние,краткоеописание).Лиственныеихвойныерастения.Дикорастущиеи культурные растения. Части растения (название, краткая 

характеристика значениядляжизнирастения):корень,стебель,лист,цветок,плод,семя.Комнатныерастения,правиласодержанияиухода. 

22.6.2.3. Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы,рыбы и другие).Домашниеи дикие животные(различия 

в условияхжизни). Заботаодомашнихпитомцах. 

22.6.3. Правилабезопаснойжизнедеятельности. 

22.6.3.1. Пониманиенеобходимостисоблюдениярежимадня,правилздорового питания и личной гигиены. Правила безопасностив 

быту: пользованиебытовымиэлектроприборами,газовымиплитами. 

22.6.3.2. Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения 

пешехода(дорожныезнаки,дорожнаяразметка,дорожныесигналы). 

22.6.3.3. Безопасность  в   информационно-телекоммуникационной   

сети«Интернет»(электронныйдневникиэлектронныересурсышколы)вусловияхконтролируемогодоступавинформационно-

телекоммуникационнуюсеть«Интернет». 

22.6.4. Изучениеокружающегомирав1классеспособствуетосвоениюнапропедевтическомуровнерядауниверсальныхучебныхдей

ствий:познавательныхуниверсальныхучебныхдействий,коммуникативныхуниверсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий,совместнойдеятельности. 

22.6.4.1. Базовыелогическиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействийспособствуютформированиюум

ений: 

сравниватьпроисходящиевприродеизменения,наблюдатьзависимостьизмененийвживойприродеотсостояниянеживойприроды; 

приводитьпримерыпредставителейразныхгруппживотных(звери,насекомые,рыбы,птицы),называтьглавнуюособенностьпредставител

ейоднойгруппы(впределахизученного); 

приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравниватьих, устанавливатьразличиявовнешнемвиде. 

22.6.4.2. Работасинформацией какчастьпознавательных 



универсальныхучебныхдействийспособствуетформированиюумений: 

понимать,чтоинформацияможетбытьпредставленавразнойформе:текста,иллюстраций,видео,таблицы; 

соотноситьиллюстрациюявления(объекта,предмета)сегоназванием. 

22.6.4.3. Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированиюумений: 

впроцессеучебногодиалогаслушатьговорящего;  

отвечатьнавопросы,дополнятьответыучастников; 

уважительноотноситьсякразныммнениям; 

воспроизводитьназваниясвоего населенного пункта,названиестраны,еёстолицы; 

воспроизводитьнаизустьсловагимнаРоссии; 

соотноситьпредметы декоративно-прикладного искусствас 

принадлежностьюнародуРоссийскойФедерации,описыватьпредметпопредложенномуплану; 

описыватьпопредложенномупланувремягода,передаватьврассказесвоёотношениекприроднымявлениям; 

сравниватьдомашнихидикихживотных,объяснять,чемониразличаются. 

22.6.4.4. Регулятивныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированиюумений: 

сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами 

здоровогообразажизни(выполнениережима,двигательнаяактивность,закаливание,безопасностьиспользованиябытовыхэлектроприборов); 

оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицахдругимидетьми,выполнятьсамооценку; 

анализироватьпредложенныеситуации:устанавливатьнарушениярежимадня, организации учебной работы; нарушения правил 

дорожного движения, правилпользованияэлектро-игазовымиприборами. 

22.6.4.5. Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений 

соблюдатьправилаобщениявсовместнойдеятельности:договариваться,справедливо распределять работу, определять нарушение правил 

взаимоотношений,приучастииучителяустранятьвозникающиеконфликты. 

22.7. Содержаниеобученияво2классе. 

22.7.1. Человекиобщество. 

22.7.1.1. Наша Родина — Россия, РоссийскаяФедерация.Россияи её столицана карте.Государственные символы России. Москва — 

столица России. СвятыниМосквы— святыниРоссии: Кремль, Краснаяплощадь,Большойтеатри другие.Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основаниеМосквы, строительствоКремля и другие). Герб Москвы. Расположение Москвына 

карте. Города России. Россия — многонациональное государство. Народы 

России,ихтрадиции,обычаи,праздники.Роднойкрай,егоприродныеи 

культурныедостопримечательности.Значимыесобытияисторииродногокрая. 

22.7.1.2. Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона.Хозяйственные занятия, профессии жителей 

родного края. Значение труда в жизничеловекаиобщества. 

22.7.1.3. Семья.Семейныеценностиитрадиции.Родословная.Составлениесхемыродословногодрева,историисемьи. 

22.7.1.4. Правилакультурногоповеденияв общественныхместах.Доброта,справедливость, честность, уважение к чужому 

мнению и особенностям другихлюдей—главныеправилавзаимоотношенийчленовобщества. 

22.7.2. Человекиприрода. 



22.7.2.1. Методыпознанияприроды:наблюдения,опыты,измерения. 

22.7.2.2. Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земляотличается от других планет; условия жизни на 

Земле. Изображения Земли: глобус,карта,план.Картамира.Материки,океаны.Определениесторонгоризонтапри 

помощикомпаса.Ориентирование на местностипо 

местнымприроднымпризнакам,Солнцу.Компас,устройство;ориентированиеспомощьюкомпаса. 

22.7.2.3. Многообразиерастений. Деревья,кустарники,травы. 

Дикорастущиеикультурныерастения.Связивприроде.Годовойходизмененийвжизнирастений. 

Многообразиеживотных.Насекомые,рыбы,птицы,звери,земноводные,пресмыкающиеся: общая характеристика внешних 

признаков. Связи в природе.Годовойходизмененийвжизниживотных. 

22.7.2.4. КраснаякнигаРоссии,еёзначение,отдельныепредставителирастений и животных Красной книги. Заповедники, 

природные парки. Охранаприроды.Правиланравственногоповедениянаприроде. 

22.7.3. Правилабезопаснойжизнедеятельности. 

22.7.3.1. Здоровыйобразжизни:режимдня(чередованиесна,учебныхзанятий,двигательнойактивности)и 

рациональноепитание(количествоприёмовпищи и рацион питания). Физическая культура,закаливание,игры на воздухекак условие 

сохранения и укрепления здоровья. Правила безопасности в школе(маршрутдо школы, правила поведения на занятиях, переменах,при 

приёмах пищиинапришкольнойтерритории),вбыту,напрогулках.Правилабезопасногоповеденияпассажираназемноготранспортаи метро 

(ожиданиена остановке,посадка,размещение   в   салоне   или   вагоне, высадка,   знаки   

безопасностинаобщественномтранспорте).Номерателефоновэкстреннойпомощи.Правилаповеденияприпользованиикомпьютером.Безопасно

стьвинформационно-коммуникационной сети «Интернет» (коммуникация в мессенджерах и 

социальныхгруппах)вусловияхконтролируемогодоступавинформационно-телекоммуникационнуюсеть«Интернет». 

22.7.4. Изучениеокружающегомира во 2 

классеспособствуетосвоениюнапропедевтическомуровнерядауниверсальныхучебныхдействий:познавательныхуниверсальныхучебныхд

ействий,коммуникативныхуниверсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий,совместнойдеятельности. 

22.7.4.1. Базовые    логические    действия    как   часть   познавательных 

универсальныхучебныхдействийспособствуетформированиюумений:ориентироватьсявметодахпознанияприроды(наблюдение,опыт,

сравнение, измерение); 

определятьнаосновенаблюдения состояние вещества(жидкое,твёрдое,газообразное); 

различатьсимволыРоссийскойФедерации; 

различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределахизученного); 

группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственныеиядовитые(впределахизученного); 

различатьпрошлое,настоящее,будущее. 

22.7.4.2. Работасинформацией

 какчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействийспособствуетформированиюумений: 

различать информацию, представленнуюв тексте,графически,аудиовизуально; 

читатьинформацию,представленнуюв схеме,таблице; 

используятекстовуюинформацию,заполнятьтаблицы; 



дополнятьсхемы; 

соотноситьпример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем 

протекания. 

22.7.4.3. Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированиюумений: 

ориентироватьсявтерминах(понятиях),соотноситьихскраткойхарактеристикой:понятияитермины,связанныессоциальныммиром

(индивидуальностьчеловека,органы чувств,жизнедеятельность; 

поколение, старшее поколение, культура поведения; Родина, столица, роднойкрай,регион); 

понятияи термины,связанные с миром природы (среда обитания,тело,явление,вещество;заповедник); 

понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны 

здоровья(режим,правильноепитание,закаливание,безопасность,опаснаяситуация); 

описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планетСолнечнойсистемы; 

создавать  небольшие напредложенную  тему (например «Моя семья», «Какие бывают профессии?», «Что «умеют» органы 

чувств?», «Лес —природноесообщество»идругие); 

создавать  высказывания-рассуждения(например, животногои растения как живого существа; связь изменении в живой 

природе с явленияминеживойприроды); 

приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгуРоссии(напримересвоейместности); 

описыватьсовременныесобытияотимениихучастника. 

22.7.4.4. Регулятивныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированиюумений: 

следоватьобразцу,предложенномуплануиинструкцииприрешенииучебнойзадачи; 

контролировать с небольшойпомощьюучителяпоследовательность действийпорешениюучебнойзадачи; 

оцениватьрезультатысвоейработы,анализироватьоценкуучителяиодноклассников,спокойно,безобидприниматьсоветыизамечани

я. 

22.7.4.5. Совместная деятельность способствует формированию умений:строить свою учебнуюигровуюдеятельность, 

житейскиеситуациивсоответствиис правиламиповедения,принятымивобществе; 

22.7.4.6. оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, 

культурыобщения,проявлениятерпенияиуваженияксобеседнику; 

проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разныхвеществ (вода, молоко, сахар, соль, железо), 

совместно намечать план работы,оцениватьсвойвкладвобщеедело; 

определятьпричинывозможныхконфликтов,выбирать(изпредложенных)способыих разрешения. 

22.8. Содержаниеобученияв3классе. 

22.8.1. Человекиобщество. 

22.8.1.1. Обществокаксовокупностьлюдей,которыеобъединеныобщейкультурой и связаны друг с другом совместной 

деятельностью во имя общей цели.Наша Родина — Российская Федерация. Уникальныепамятники культуры 

России,родногокрая.ГосударственнаясимволикаРоссийскойФедерацииисвоегорегиона. 

Города Золотого кольца России. Народы России. Уважение к культуре, 



традициямсвоегонародаидругихнародов,государственнымсимволамРоссии. 

22.8.1.2. Семья — коллектив близких, родных людей. Семейный 

бюджет,доходыирасходысемьи.Уважениексемейнымценностям. 

22.8.1.3. Правиланравственногоповедениявсоциуме.Внимание,уважительноеотношение к людям с ограниченными 

возможностямиздоровья,заботаоних. 

22.8.1.4. Значениетрудавжизни   человека   и   общества.   Трудолюбиекак общественно значимая ценность в культуре народов 

России. Особенности трудалюдейродногокрая,ихпрофессии. 

22.8.1.5. Страныинародымира.Памятникиприродыикультуры—символы стран в которых они находятся. 

22.8.2. Человекиприрода. 

22.8.2.1. Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части 

света.Вещество.Разнообразиевеществвокружающеммире. 

22.8.2.2. 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. Свойстваводы. Состоянияводы, её распространениев природе, значениедля живых организмов и хозяйственнойжизни 

человека.Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, воды. Горные породы и минералы.Полезные ископаемые, их значение в 

хозяйстве человека, бережное отношениелюдей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 

примера).Почва,еёсостав,значениедляживойприродыихозяйственнойжизничеловека. 

22.8.2.3. Первоначальныепредставленияобактериях.Грибы:строениешляпочныхгрибов. Грибы съедобныеи несъедобные. 

Разнообразие растений.Зависимостьжизненногоциклаорганизмовотусловийокружающейсреды. 

Размножение и развитие растений. Особенности питания и дыхания растений. Рольрастений в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к растениям.Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Наблюдениеростарастений,фиксацияизменений. Растенияродногокрая, названияи 

краткаяхарактеристиканаосновенаблюдений.Охранарастений. 

22.8.2.4. Разнообразиеживотных. Зависимость жизненного цикла организмовот условий окружающей среды. Размножение и 

развитие животных (рыбы, птицы,звери).Особенностипитанияживотных.Цепипитания.Условия,необходимыедля жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Роль животных в природе и жизнилюдей, бережноеотношение человека к животным. 

Охранаживотных.Животныеродногокрая,их названия,краткаяхарактеристиканаосновенаблюдений. 

22.8.2.5. Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природномсообществе:растения—

пищаиукрытиедляживотных;животные—распространители плодови семянрастений.Влияниечеловекана 

природныесообщества.Природныесообществародногокрая(2-

3примеранаосновенаблюдений).Правиланравственногоповедениявприродныхсообществах. 

22.8.2.6. Человек — часть природы. Общее представление о строении телачеловека.Системыорганов (опорно-

двигательная,пищеварительная, дыхательная,кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности 

организма.Измерениетемпературытелачеловека,частотыпульса. 

22.8.3. Правилабезопаснойжизнедеятельности. 

22.8.3.1. Здоровый образ жизни: двигательнаяактивность(утренняязарядка,динамическиепаузы), закаливаниеи 



профилактиказаболеваний.Забота о здоровьеи безопасностиокружающих людей. Безопасность во дворе жилого дома 

(правилаперемещениявнутридвораи пересечениядворовойпроезжейчасти,безопасныезоны электрических, газовых, тепловых подстанций и 

других опасных объектовинженерной инфраструктуры жилого дома, предупреждающие знаки безопасности).Правила    безопасного     

поведения    пассажира    железнодорожного,водногои авиатранспорта (правила безопасного поведения на вокзалах и в 

аэропортах,безопасноеповедениеввагоне,набортусамолёта,судна;знакибезопасности). 

Безопасностьвинформационно-телекоммуникационнойсети«Интернет»(ориентирование в 

признакахмошенническихдействий,защитаперсональнойинформации,правилакоммуникациивмессенджерахисоциальныхгруппах)вуслов

ияхконтролируемогодоступавинформационно-телекоммуникационнуюсеть«Интернет». 

22.8.4. Изучениеокружающегомирав3классеспособствуетосвоениюрядауниверсальныхучебныхдействий:познавательных 

универсальныхучебныхдействий,коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий,регулятивныхуниверсальныхучебных 

действий,совместнойдеятельности. 

22.8.4.1. Базовыелогическиеиисследовательскиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействийспособствуютф

ормированиюумений: 

проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведениеживотных)по предложенномуи самостоятельно 

составленномуплану;на основерезультатов совместных с одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делатьвыводы; 

устанавливатьзависимость между внешним видом, особенностямиповеденияиусловиямижизниживотного; 

определять(в процессерассматривания объектовиявлений)существенныепризнакииотношениямеждуобъектамииявлениями; 

моделироватьцепи питания в природномсообществе; 

различатьпонятия«век»,«столетие»,«историческоевремя»; 

соотноситьисторическоесобытиесдатой (историческимпериодом). 

22.8.4.2. Работа с информацией как часть познавательных 

универсальныхучебныхдействийспособствуетформированиюумений: 

понимать,что работа с моделямиЗемли (глобус,карта) может дать полезнуюиинтереснуюинформациюоприроденашейпланеты; 

находитьнаглобусематерики и океаны, воспроизводить их названия;  

находить на карте нашу страну,столицу,свойрегион; 

читатьнесложныепланы,соотноситьусловныеобозначениясизображённымиобъектами; 

находитьпо предложениюучителяинформациювразныхисточниках:текстах,таблицах,схемах,втомчислевинформационно-

коммуникационнойсети«Интернет»(вусловияхконтролируемоговхода); 

соблюдатьправилабезопасностиприработевинформационнойсреде. 

22.8.4.3. Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированиюумений: 

ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткойхарактеристикой: 

понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейныйбюджет,памятниккультуры); 

понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан,модель Земли, царство природы, природное 

сообщество, цепь питания, Красная книга); 

понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью 

(знакидорожногодвижения,дорожныеловушки,опасныеситуации,предвидение); 

описывать(характеризовать)условияжизнинаЗемле; 

описывать схожие, различные, индивидуальные признаки на основе сравненияобъектовприроды; 



приводитьпримеры,краткохарактеризоватьпредставителейразныхцарств природы; 

называтьпризнаки(характеризовать)животного(растения) какживогоорганизма; 

описывать(характеризовать)отдельныестраницыисториинашейстраны(впределахизученного). 

22.8.4.4. Регулятивныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированиюумений: 

планироватьшагипорешениюучебнойзадачи,контролироватьсвоидействия(принебольшойпомощиучителя); 

устанавливатьпричинувозникающейтрудностиилиошибки,корректироватьсвоидействия. 

22.8.4.5. Совместная деятельность способствует формированию 

умений:участвуявсовместнойдеятельности,выполнятьролируководителя(лидера), 

подчинённого; 

оцениватьрезультатыдеятельностиучастников,положительнореагироватьнасоветыизамечаниявсвойадрес; 

выполнятьправиласовместнойдеятельности,признаватьправодругогочеловекаиметьсобственноесуждение,мнение;самостоятель

норазрешатьвозникающиеконфликтысучётомэтикиобщения. 

22.9. Содержаниеобученияв4классе. 

22.9.1. Человекиобщество. 

22.9.1.1. Конституция—ОсновнойзаконРоссийскойФедерации. 

22.9.1.2. Права и обязанности гражданина Российской Федерации. ПрезидентРоссийскойФедерации—

главагосударства.Политико-административнаякартаРоссии.Общаяхарактеристика 

родногокрая,важнейшиедостопримечательности,знаменитыесоотечественники. 

22.9.1.3. Города России. Святыни городов России. Главный город родногокрая:достопримечательности, историяи 

характеристика отдельныхисторическихсобытий,связанныхсним. 

22.9.1.4. Праздник в жизни общества как средство укрепления общественнойсолидарности и упрочения духовных связей между 

соотечественниками. Новый год,День защитника Отечества, Международный женский день, День весны и 

труда,ДеньПобеды,ДеньРоссии,Деньнародногоединства,ДеньКонституции.Праздникиипамятныедатысвоегорегиона.Уважениек 

культуре,истории,традициямсвоегонародаидругихнародов,государственнымсимволамРоссии. 

22.9.1.5. ИсторияОтечества.«Лентавремени»иисторическаякарта. 

Наиболееважныеи яркиесобытияобщественнойи культурнойжизни страны в разные исторические периоды: Государство Русь, 

Московскоегосударство,Российскаяимперия,СССР,РоссийскаяФедерация.Картиныбыта, труда, духовно-нравственные и культурные 

традиции людей в разные историческиевремена.Выдающиесялюдиразныхэпохкакносителибазовыхнациональныхценностей. 

Наиболеезначимые объекты списка Всемирного культурногонаследияв России и за рубежом. Охрана памятников истории и культуры. 

Посильное участиевохранепамятниковисторииикультурысвоегокрая. 

22.9.1.6. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурногонаследиясвоегокрая. 

22.9.1.7. Правиланравственногоповеденияв социуме,отношениек 

людямнезависимоотихнациональности,социальногостатуса,религиознойпринадлежности. 

22.9.2. Человекиприрода. 

22.9.2.1. Методыпознанияокружающейприроды:наблюдения,сравнения,измерения,опытыпо 

исследованиюприродныхобъектови явлений.Солнце—



ближайшаякнамзвезда,источниксветаитепладлявсегоживогонаЗемле.Характеристика планет Солнечной системы. Естественные 

спутники планет. Сменадня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. ОбращениеЗемли вокруг Солнца и смена 

времён года. Формы земной поверхности: равнины,горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор 

накарте). Равнины и горы России. Особенности поверхности родного края (краткаяхарактеристика на основе наблюдений).Водоёмы,их 

разнообразие(океан, море,озеро,пруд,болото);рекакакводныйпоток;использованиерекиводоёмовчеловеком. Крупнейшие реки и озёра 

России, моря, омывающие её берега, океаны.Водоёмыирекиродногокрая(названия,краткаяхарактеристиканаосновенаблюдений). 

22.9.2.2. Наиболеезначимыеприродныеобъекты спискаВсемирногонаследиявРоссииизарубежом(2-3объекта). 

22.9.2.3. Природные зоны России: общее представление, основные природныезоны (климат, растительный и животныймир, 

особенноститруда и быта людей,влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). Связи в природныхзонах.  

22.9.2.4. Некоторыедоступныедляпониманияэкологическиепроблемывзаимодействия человекаи природы. Охрана 

природныхбогатств:воды,воздуха,полезныхископаемых,растительногоиживотногомира.Правиланравственногоповедениявприроде.Междунаро

днаяКраснаякнига(отдельныепримеры). 

22.9.3. Правилабезопаснойжизнедеятельности. 

22.9.3.1. Здоровыйобразжизни:профилактикавредныхпривычек. 

22.9.3.2. Безопасностьвгороде(планированиемаршрутовсучётомтранспортной     инфраструктуры    города;правила    

безопасного     поведениявобщественныхместах,зонахотдыха,учрежденияхкультуры).Правилабезопасногоповедениявелосипедистас 

учётом дорожныхзнаков и разметки,сигналов и средств защиты велосипедиста, правила использованиясамоката идругих средств 

индивидуальной мобильности.Безопасностьв информационно- 

телекоммуникационнойсети«Интернет»(поискдостовернойинформации,опознавание государственных образовательных ресурсов и детских 

развлекательныхпорталов)вусловияхконтролируемогодоступавинформационно-телекоммуникационнуюсеть«Интернет». 

22.9.4. Изучениеокружающегомирав4классеспособствуетосвоениюрядауниверсальныхучебныхдействий:познавательных 

универсальныхучебныхдействий,коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий,регулятивныхуниверсальныхучебныхдействий,совмест

нойдеятельности. 

22.9.4.1. Базовыелогическиеиисследовательскиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействийспособствуютф

ормированиюумений: 

устанавливать последовательность этапов возрастного развития 

человека;конструироватьвучебныхиигровыхситуацияхправилабезопасного 

поведенияв средеобитания; 

моделироватьсхемы природныхобъектов (строениепочвы; движениереки,формаповерхности); 

соотноситьобъектыприродыспринадлежностьюкопределённойприроднойзоне; 

классифицировать природные объекты по принадлежности к природной 

зоне;определятьразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемобъекта(ситуации)наосновепредложенныхучителемвопросов. 

22.9.4.2. Работа с информацией как часть познавательных 

универсальныхучебныхдействийспособствуетформированиюумений: 

использоватьумения работать с информацией,представленной в 

разныхформах;оцениватьобъективностьинформации,учитыватьправилабезопасногоиспользованияэлектронныхобразовательныхиинформацио

нныхресурсов; 



использовать для утонения и расширения своих знаний об окружающем 

миресловари,справочники,энциклопедии,втомчислеиинформационно-

телекоммуникационнуюсеть«Интернет»(вусловияхконтролируемоговыхода); 

делатьсообщения(доклады)напредложеннуютемунаосноведополнительной      информации,подготавливать презентацию, 

включаявнеёиллюстрации,таблицы,диаграммы. 

22.9.4.3. Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированиюумений: 

ориентироваться в понятиях:организм,возраст,системаорганов;культура,долг, соотечественник, берестянаяграмота,первопечатник, 

иконопись,объектВсемирногоприродногоикультурногонаследия; 

характеризоватьчеловекакакживойорганизм:раскрыватьфункцииразличных систем органов; объяснять особую роль нервной 

системы в деятельностиорганизма; 

создаватьтекст-рассуждение:объяснятьвреддляздоровьяисамочувствияорганизмавредныхпривычек; 

описыватьситуациипроявления нравственныхкачеств:отзывчивости,доброты,справедливостиидругих; 

составлятькраткиесужденияо связяхизависимостяхв 

природе(наосновесезонныхизменений,особенностейжизниприродныхзон,пищевыхцепей); 

составлятьнебольшиетексты«ПраваиобязанностигражданинаРоссийскойФедерации»; 

создаватьнебольшиетекстыознаменательныхстраницахисториинашейстраны(врамкахизученного). 
22.9.4.4. Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия способствуютформированиюумений: 

самостоятельнопланироватьалгоритмрешенияучебнойзадачи; 

предвидетьтрудностиивозможныеошибки; 

контролировать процесси результатвыполнения задания,корректироватьучебныедействияпринеобходимости; 

адекватноприниматьоценкусвоейработы;  

планироватьработунадошибками; 

находитьошибкивсвоейичужихработах,устанавливатьихпричины. 

22.9.4.5. Совместная деятельность способствует формированию 

умений:выполнятьправиласовместнойдеятельностипривыполненииразныхролей: 

руководителя,подчинённого,напарника,членабольшогоколлектива; 

ответственноотноситьсяксвоимобязанностямвпроцессесовместнойдеятельности,объективнооцениватьсвойвкладвобщеедело; 

анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда,использования инструментов, которые могут стать 

опасными для здоровья и жизнидругихлюдей. 

22.10. Планируемыерезультаты освоения программы по окружающемумирунауровненачальногообщегообразования. 

22.10.1. Личностные результаты освоения программы по окружающему 

мирухарактеризуютготовностьобучающихсяруководствоватьсятрадиционными российскими социально-культурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми 

вобществеправиламиинормамиповеденияидолжныотражатьприобретениепервоначальногоопытадеятельностиобучающихся,вчасти: 

1) гражданско-патриотическоговоспитания: 

становлениеценностногоотношенияксвоейРодине—России;пониманиеособой ролимногонациональнойРоссиивсовременноммире; 

осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичности,принадлежностикроссийскомународу,ксвоейнациональнойобщн

ости; 



сопричастностькпрошлому,настоящемуибудущемусвоейстраныиродного 

края; 

проявлениеинтересакисторииимногонациональнойкультуресвоейстраны, 

уваженияксвоемуидругимнародам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, осознаниеправиответственностичеловекакакчленаобщества; 

2) духовно-нравственноговоспитания: 

проявлениекультурыобщения,уважительного   отношения   к   людям,ихвзглядам,признаниюихиндивидуальности; 

принятиесуществующихв общественравственно-этических норм поведенияи правил межличностных отношений, которые строится на 

проявлении гуманизма,сопереживания,уваженияидоброжелательности; 

применениеправилсовместнойдеятельности,проявлениеспособностидоговариваться, неприятиелюбыхформ 

поведения,направленныхна причинениефизическогоиморальноговредадругимлюдям; 

3) эстетическоговоспитания: 

понимание особой роли России в развитии общемировой 

художественнойкультуры,проявлениеуважительногоотношения,восприимчивостииинтересакразнымвидамискусства,традициямитворчествусв

оегоидругихнародов; 

использованиеполученныхзнанийвпродуктивнойипреобразующейдеятельности,вразныхвидаххудожественнойдеятельности. 

4) Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и другихлюдей) образажизни;  

выполнениеправилбезопасногоповедениив окружающейсреде(втомчислеинформационной); 

приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью; 

5) трудового воспитания: 

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества,ответственноепотреблениеи 

бережноеотношениекрезультатамтруда,навыкиучастиявразличныхвидахтрудовойдеятельности,интерескразличнымпрофессиям; 

6) экологическоговоспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических нормповедения,бережного отношенияк природе, 

неприятие действий, приносящихей вред; 

7) ценностинаучногопознания: 

осознаниеценностипознаниядляразвитиячеловека,необходимостисамообразованияисаморазвития; 

проявлениепознавательногоинтереса,активности,инициативности,любознательности и самостоятельности в расширении 

своихзнаний, в том числесиспользованиемразличныхинформационныхсредств. 

22.10.2. В результате изучения окружающегомира на уровне 

начальногообщегообразованияуобучающегосябудутсформированыпознавательныеуниверсальныеучебныедействия,коммуникативныеу

ниверсальныеучебныедействия,регулятивныеуниверсальныеучебныедействия,совместнаядеятельность. 

22.10.2.1. Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогическиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхуч

ебныхдействий: 

понимать    целостность    окружающегомира(взаимосвязь    природнойи   социальной    среды   



обитания),проявлятьспособностьориентироватьсявизменяющейсядействительности; 

на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливатьсвязи и зависимости между объектами (часть — 

целое; причина — следствие;измененияво времениивпространстве); 

сравниватьобъектыокружающегомира,устанавливатьоснованиядлясравнения,устанавливатьаналогии; 

объединятьчастиобъекта(объекты)поопределённомупризнаку; 

определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицироватьпредложенныеобъекты; 

находитьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинаблюденияхнаосновепредложенногоалгоритма; 

выявлять недостатокинформациидля решения учебной (практической) задачинаосновепредложенногоалгоритма. 

22.10.2.2. Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебныхдействий: 

проводить(попредложенномуисамостоятельносоставленномуплануиливыдвинутомупредположению)наблюдения,несложныеоп

ыты; 

проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством 

учителя;определятьразницумеждуреальнымижелательнымсостояниемобъекта 

(ситуации)наосновепредложенныхвопросов; 

формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозироватьвозможное развитие процессов, событий и последствия 

в аналогичных или сходныхситуациях; 

моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе(живая и неживая природа, цепи питания; природные 

зоны), а также в социуме(лента времени;поведениеи его последствия;коллективныйтруд и его результатыидругое); 

проводить попредложенномуплануопыт,несложное   исследованиепо установлению особенностей объекта изучения и связей 

между объектами (часть —целое,причина—следствие); 

формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатовпроведённогонаблюдения(опыта,измерения,исследова

ния). 

22.10.2.3. У обучающегосябудут сформированыследующиеумения 

работатьсинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

использоватьразличныеисточникидляпоискаинформации,выбиратьисточникполученияинформациисучётомучебнойзадачи; 

находитьв предложенномисточникеинформацию,представленнуюв явномвиде,согласнозаданномуалгоритму; 

распознаватьдостовернуюинедостоверную информациюсамостоятельноилинаосновепредложенногоучителемспособаеёпроверки; 

находитьииспользоватьдлярешенияучебныхЗадачтекстовую,графическую,аудиовизуальнуюинформацию; 

читатьи интерпретировать графическипредставленнуюинформацию:схему,таблицу,иллюстрацию; 

соблюдатьправила информационнойбезопасностивусловияхконтролируемогодоступа винформационно-

телекоммуникационнуюсеть«Интернет»(спомощьюучителя); 

анализироватьсоздаватьтекстовую,видео-,графическую,звуковуюинформациювсоответствиисучебнойзадачей; 

фиксироватьполученныерезультатыв текстовойформе (отчёт, 

выступление,высказывание)играфическомвиде(рисунок,схема,диаграмма). 

22.10.2.4. У обучающегосябудутсформированыследующиеумения 

общениякакчастькоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий: 

в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оцениватьвыступленияучастников; 



признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения;корректнои аргументированно высказывать свое мнение;  

приводить доказательства своейправоты; 

соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии; 

проявлятьуважительноеотношениексобеседнику; 

использоватьсмысловоечтениедляопределениятемы,главноймыслитекстаoприроде,социальнойжизни,взаимоотношенияхи 

поступкахлюдей; 

создавать   устные письменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 

конструироватьобобщенияивыводынаосновеполученныхрезультатовнаблюденийиопытнойработы,подкреплятьихдоказательствами; 

находить ошибки и восстанавливаться деформированный текст об 

изученныхобъектахиявленияхприроды,событияхсоциальнойжизни; 

готовитьнебольшиепубличныевыступлениясвозможнойпрезентацией(текст,рисунки,фото,плакатыидругое)ктекстувыступления. 

22.10.2.5. Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоорганизациикакчастирегулятивныхуниверсальныхучеб

ныхдействий: 

планировать самостоятельно или с помощью учителя действия по решениюучебнойзадачи; 

выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействийиопераций. 

22.10.2.6. Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоконтролясамооценкикакчастирегулятивныхуниверсаль

ныхучебныхдействий: 

осуществлятьконтрольпроцессаирезультатасвоейдеятельности;находитьошибкивсвоейработеиустанавливатьихпр

ичины; 

корректировать свои действияпри необходимости(с небольшойпомощьюучителя); 

предвидетьвозможностьвозникновениятрудностейошибок,предусматриватьспособыихпредупреждения,втомчислевжитейскихси

туациях, опасных для здоровья и жизниобъективнооцениватьрезультатысвоейдеятельности,соотноситьсвоюоценкус оценкойучителя; 

оцениватьцелесообразностьвыбранныхспособовдействия,принеобходимостикорректироватьих. 

22.10.2.7. Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: 

пониматьзначениеколлективной деятельностидляуспешногорешенияучебной(практической)задачи; 

активноучаствоватьвформулированиикраткосрочныхдолгосрочныхцелейсовместнойдеятельности(наосновеизученногоматериал

апоокружающемумиру); 

коллективно строить действия по достижению общей цели: распределятьроли,договариваться,обсуждать 

процессирезультатсовместнойработы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

выполнятьправиласовместнойдеятельности:справедливораспределятьи оценивать работукаждогоучастника;считатьсяс наличием 

разных мнений;не допускать конфликтов,при их возникновениимирно разрешать их без участиявзрослого; 

ответственновыполнятьсвоючастьработы. 

22.10.3. Предметныерезультатыизученияокружающегомира.Кконцуобученияв1классеобучающийсянаучится: 

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

профессиичленовсвоейсемьи,домашнийадресиадрессвоейшколы;проявлятьуважениек семейнымценностями традициям,соблюдатьправила 

нравственногоповедениявсоциумеинаприроде; 



воспроизводить название своего населённого пункта, региона, 

страны;приводитьпримерыкультурныхобъектовродногокрая,школьныхтрадиций 

ипраздников,традицийиценностейсвоейсемьи,профессий; 

различатьобъектыживойинеживойприроды,объекты,созданныечеловеком,и природные материалы, части растений (корень, стебель, 

лист, цветок, плод, семя),группыживотных(насекомые,рыбы,птицы, звери); 

описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном краедикорастущие и культурные растения, диких и 

домашних животных; сезонныеявления в разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные группыживотных 

(насекомые,рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее существенныепризнаки; 

применятьправила   уходазакомнатными  растениями  идомашнимиживотными; 

проводить, 

соблюдаяправилабезопасноготруда,несложныегрупповыеииндивидуальныенаблюдения(втомчислезасезоннымиизменениямивприроде 

своейместности),измерения(втомчислевестисчётвремени,измерятьтемпературувоздуха)иопытыподруководствомучителя; 

использоватьдляответов навопросынебольшиетекстыоприродеи обществе; 

оцениватьситуации,раскрывающиеположительноеинегативноеотношениекприроде;правилаповедениявбыту, 

вобщественныхместах; 

соблюдатьправилабезопасностина учебномместешкольника;во 

времянаблюденийиопытов;безопаснопользоватьсябытовымиэлектроприборами; 

соблюдатьправилаздоровогопитанияи личнойгигиены;соблюдатьправила безопасногоповедения 

пешехода;соблюдатьправилабезопасногоповедениявприроде; 

спомощьювзрослых(учителя,родителей)пользоватьсяэлектроннымдневникомиэлектроннымиобразовательнымииинформационным

иресурсами. 
22.10.4. Предметныерезультатыизученияокружающегомира.Кконцуобученияво2классеобучающийсянаучится: 

находитьРоссиюнакартемира,накартеРоссии—Москву,свойрегиониегоглавныйгород; 

узнаватьгосударственнуюсимволикуРоссийскойФедерации(гимн,герб,флаг)и своегорегиона; 

проявлятьуважение к семейнымценностям и традициям,традициямсвоегонародаи других народов, государственным символам России; 

соблюдать правиланравственногоповедениявсоциумеинаприроде; 

распознаватьизученныеобъектыокружающегомирапоихописанию,рисункамифотографиям,различатьихвокружающеммире; 

приводитьпримерыизученныхтрадиций,обычаевипраздниковнародов родного края; 

важныхсобытийпрошлогои настоящегородногокрая;трудовойдеятельностиипрофессийжителейродногокрая; 

проводить,соблюдаяправилабезопасноготруда,несложныенаблюденияиопытысприроднымиобъектами,измерения; 

приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры,иллюстрирующиезначениеприродывжизни 

человека; 

описыватьнаосновепредложенного

 планаилиопорныхсловизученныекультурныеобъекты(достопримечательностиродно

гокрая,музейныеэкспонаты); 

описыватьнаосновепредложенного

 планаилиопорныхсловизученныеприродныеобъектыиявления,втомчислезвёзды,соз

вездия,планеты; 

группироватьизученныеобъектыживойинеживойприродыпопредложеннымпризнакам; 



сравниватьобъектыживойи 

неживойприродынаосновевнешнихпризнаков;ориентироватьсянаместностипоместнымприроднымпризнакам,Солнцу,компасу; 

создаватьпо   заданному   плану   развёрнутые   высказывания   оприродеиобществе; 

использовать   для   ответов   навопросы   небольшие   тексты   оприродеиобществе; 

соблюдатьправиланравственногоповедениявсоциумеивприроде,оценивать примеры положительного и негативного отношения к 

объектам природы,проявлениявнимания,помощилюдям,нуждающимсявней; 

соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасногоповеденияпассажираназемноготранспортаиметро; 

соблюдатьрежимдняипитания; 

безопасноиспользоватьмессенджерывусловияхконтролируемогодоступавинформационно-коммуникационнуюсеть«Интернет»; 

безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощьюучителя(принеобходимости). 

22.10.5. Предметныерезультатыизученияокружающегомира.Кконцуобученияв3классеобучающийсянаучится: 

различатьгосударственнуюсимволикуРоссийскойФедерации(гимн,герб,флаг); 

проявлятьуважениекгосударственнымсимволамРоссииисвоегорегиона; 

 

проявлятьуважение к семейнымценностями 

традициям,традициямсвоегонародаидругихнародов;соблюдатьправиланравственногоповедениявсоциуме;  

приводить примерыпамятниковприроды,культурныхобъектови достопримечательностей родного края; столицы России, 

городов РФ с богатойисториейикультурой; 

российскихцентровдекоративно-прикладногоискусства;проявлятьинтересиуважениекисторииикультуренародовРоссии; 

показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 

различатьрасходыидоходысемейногобюджета; 

распознавать   изученныеобъекты   природыпоихописанию,рисункамифотографиям,различатьихвокружающеммире; 

проводитьпопредложенномуплануилиинструкциинебольшиеопытысприроднымиобъектамисиспользованиемпростейшеголабор

аторногооборудованияиизмерительныхприборов; 

соблюдатьбезопасностьпроведенияопытов; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводитьпростейшуюклассификацию; 

сравниватьпозаданномуколичествупризнаковобъектыживойинеживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явленияприроды,выделяяихсущественныепризнакиихарактерныесвойства; 

использоватьразличныеисточникиинформацииоприродеиобществедляпоиска иизвлеченияинформации,ответовнавопросы; 

использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и 

природыдляобъясненияпростейшихявленийипроцессоввприроде,организмечеловека; 

фиксироватьрезультатынаблюдений,опытнойработы,впроцессеколлективнойдеятельностиобобщатьполученныерезультатыиделать

выводы; 

создаватьпозаданномупланусобственныеразвёрнутыевысказыванияоприроде,человекеиобществе,сопровождаявыступлениеилл

юстрациями(презентацией); 

соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного,водногоиавиатранспорта; 

соблюдатьосновыздоровогообразажизни,втомчислетребованиякдвигательнойактивностиипринципы здоровогопитания; 

соблюдатьосновыпрофилактикизаболевании; 



соблюдатьправилабезопасногоповеденияводворежилогодома;соблюдатьправиланравственногоповедениянаприроде;  

безопасноиспользоватьперсональныеданныевусловияхконтролируемогодоступавинформационно-

коммуникационнуюсеть«Интернет»; 

ориентироватьсяввозможныхмошенническихдействияхприобщениивмессенджерах. 

22.10.6. Предметныерезультатыизученияокружающегомира.Кконцуобученияв4классеобучающийсянаучится: 

проявлятьуважениексемейнымценностямитрадициям,традициямсвоегонародаидругихнародов,государственнымсимволамРосси

и; 

соблюдатьправиланравственногоповедениявсоциуме; 

показыватьна физическойкарте изученныекрупные географические 

объектыРоссии(горы,равнины,реки,озёра,моря,омывающиетерриториюРоссии); 

показывать на исторической карте места изученных историческихсобытий;находитьместоизученныхсобытийна«лентевремени»; 

знать основные права и обязанностигражданинаРоссийскойФедерации; 

соотноситьизученныеисторическиесобытияи историческихдеятелейвекамиипериодамиисторииРоссии; 

рассказыватьогосударственныхпраздникахРоссии,наиболееважныхсобытиях истории России, наиболее известных российских 

исторических деятеляхразныхпериодов,достопримечательностяхстолицыРоссиииродногокрая; 

описыватьна основе предложенногоплана изученные 

объекты,выделяяихсущественныепризнаки,втомчислегосударственнуюсимволикуРоссииисвоегорегиона; 

проводитьпопредложенному(самостоятельносоставленному)плануили выдвинутому предположению несложные наблюдения, 

опыты с объектамиприродыс    использованием    простейшего     лабораторного     

оборудованияиизмерительныхприборов,следуяправиламбезопасноготруда; 

распознаватьизученныеобъектыи явленияживойинеживойприродыпоих 

описанию,рисункамифотографиям,различатьихвокружающеммире; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, 

самостоятельновыбираяпризнакдлягруппировки;проводитьпростейшиеклассификации; 

сравниватьобъектыживойинеживойприродынаосновеихвнешнихпризнаковиизвестныххарактерныхсвойств; 

использоватьзнания о взаимосвязяхв природе для объяснения простейшихявленийипроцессов 

вприроде(втомчислесменыдняиночи,сменывремёнгода,сезонныхизмененийвприродесвоейместности,причинысменыприродныхзон); 

называтьнаиболеезначимыеприродныеобъектыВсемирногонаследиявРоссииизарубежом(впределахизученного); 

называтьэкологическиепроблемыиопределятьпутиихрешения; 

создаватьпозаданномупланусобственныеразвёрнутые   высказыванияоприродеиобществе; 

использоватьразличныеисточникиинформациидляпоискаиизвлеченияинформации,ответовнавопросы; 

соблюдатьправиланравственногоповедениянаприроде; 

осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизничеловека; 

соблюдатьправилабезопасногоповеденияпри 

использованииобъектовтранспортнойинфраструктурынаселённогопункта,втеатрах,кинотеатрах,торговыхцентрах,паркахизонахотдыха,у

чрежденияхкультуры(музеях,библиотекахидругих); 

соблюдатьправила безопасногоповеденияпри езде на велосипеде,самокатеидругихсредствахиндивидуальной мобильности; 

осуществлятьбезопасныйпоискобразовательныхресурсовиверифицированнойинформациивинформационно-

телекоммуникационнойсети«Интернет»; 



соблюдатьправилабезопасногодляздоровьяиспользовании электронныхобразовательныхиинформационныхресурсов. 

 

 

 Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (английский) язык». 

156.1. 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. 

156.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного предмета, характеристику психологических 

предпосылок к его изучению обучающимися, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым 

результатам. 

156.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного изучения в каждом 

классе на уровне начального общего образования.  

156.4. 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. 

156.5. Пояснительная записка. 

156.5.1. 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 программе 

воспитания. 

Программа по иностранному (английскому) языку на уровне начального общего образования составлена на основе Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования, а также федеральной программы воспитания  

с учётом концепции или историко-культурного стандарта при наличии. 

Программа по иностранному (английскому) языку на уровне начального общего образования составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования и Универсального кодификатора распределённых по классам проверяемых требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования  

и элементов содержания по английскому языку (одобрено решением ФУМО). 

Программа по иностранному (английскому) языку раскрывает цели образования, развития и воспитания обучающихся 

средствами учебного предмета «Иностранный язык» на начальной ступени обязательного общего образования, определяет обязательную 

(инвариантную) часть содержания учебного курса  

по изучаемому иностранному языку, за пределами которой остаётся возможность выбора учителем вариативной составляющей 

содержания образования по предмету. 

156.5.2. В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязычного образования обучающихся, формируются 

основы функциональной грамотности, что придаёт особую ответственность данному этапу общего образования. Изучение иностранного 

языка в общеобразовательных организациях России начинается со 2 класса. 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. 



156.5.3. 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. 

156.5.4. Цели обучения иностранному (английскому) языку на уровне начального общего образования можно условно разделить 

на образовательные, развивающие, воспитывающие. 

156.5.4.1. Образовательные цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в начальной школе включают: 

формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции,  

то есть способности и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо) форме  

с учётом возрастных возможностей и потребностей обучающегося; 

расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка,  

о разных способах выражения мысли на родном и иностранном языках; 

использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравнение, анализ, обобщение); 

формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного типа (описание, повествование, 

рассуждение), пользоваться  

при необходимости словарями по иностранному языку. 

156.5.4.2. Развивающие цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в начальной школе включают: 

осознание обучающимися роли языков как средства межличностного  

и межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и инструмента познания мира и культуры других 

народов; 

становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого развития; 

развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при получении и передаче информации в условиях 

дефицита языковых средств; 

формирование регулятивных действий: планирование последовательных шагов для решения учебной задачи; контроль процесса 

и результата своей деятельности; установление причины возникшей трудности и/или ошибки, корректировка деятельности; 

становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного языка, мотивация совершенствовать свои 

коммуникативные умения на иностранном языке. 

156.5.4.3. Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов позволяет заложить основу для 

формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность и проявлять интерес к языкам и культурам других народов, осознать 

наличие  

и значение общечеловеческих и базовых национальных ценностей. Вклад предмета «Иностранный (английский) язык» в реализацию 

воспитательных целей обеспечивает: 

понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения в условиях взаимодействия разных стран и 

народов; 



формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, позволяющей приобщаться к культуре, традициям, 

реалиям стран/страны изучаемого языка, готовности представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения, 

соблюдая речевой этикет и адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с детским пластом культуры стран изучаемого 

языка и более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной культуре других народов; 

формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету «Иностранный язык». 

156.5.5. Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного 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). 

156.6. Содержание обучения во 2 классе. 

156.6.1. Тематическое содержание речи. 

156.6.1.1. Мир моего «я».  

Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. 

156.6.2. Мир моих увлечений.  

Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой питомец. Выходной день. 

156.6.1.3. Мир вокруг меня.  

Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). 

156.6.1.4. 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). 

156.6.2. Коммуникативные умения. 

156.6.2.1. Говорение. 

156.6.2.1.1. Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации  

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

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с собеседником; поздравление с 

праздником; выражение благодарности за поздравление; извинение; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической информации, ответы на вопросы 

собеседника. 

156.6.2.1.2. Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологических высказываний: описание предмета, 

реального человека  

или литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге. 

156.6.2.2. Аудирование. 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном 

общении). 



Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей:  

с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и главных фактов/событий 

в воспринимаемом на слух тексте с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из воспринимаемого на слух текста и 

понимание информации фактического характера (например, имя, возраст, любимое занятие, цвет)  

с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, сказка. 

156.6.2.3. Смысловое чтение. 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости  

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания,  

с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и главных фактов/событий в 

прочитанном тексте с опорой  

на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой 

информации фактического характера с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера. 

156.6.2.4. Письмо. 

Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов). 

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание  

из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в предложение, дописывание предложений в 

соответствии с решаемой учебной задачей. 

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, страна проживания) в соответствии с 

нормами, принятыми  

в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с днём рождения, Новым годом). 

156.6.3. Языковые знания и навыки. 

156.6.3.1. Фонетическая сторона речи. 

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных  

перед гласными. Связующее “r” (there is/there). 



Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою  

в коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения  

и фраз/предложений (повествовательного, побудительного и вопросительного: общий и специальный вопросы) с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; согласных; основных звукобуквенных сочетаний. 

Вычленение из слова некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание знаков 

транскрипции. 

156.6.3.2. Графика, орфография и пунктуация. 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в буквосочетаниях и словах. Правильное 

написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного  

и восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование апострофа в изученных сокращённых формах глагола-

связки, вспомогательного  

и модального глаголов (например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), существительных  

в притяжательном падеже (Ann’s). 

156.6.3.3. Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее  

200 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи для 2 класса. 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с помощью языковой догадки.  

156.6.3.4. Грамматическая сторона речи. 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной  

и письменной речи: изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, 

специальный вопрос), побудительные  

(в утвердительной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения. 

Предложения с начальным It (It’s a red ball.). 

Предложениясначальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat in the room. Is there a cat in the room? – Yes, there 

is./No, there isn’t. There are four pens on the table. Are there four pens on the table? – Yes, there are./No, there aren’t. How many pens are there 

on the table? – There are four pens.). 

Предложенияспростымглагольнымсказуемым (They live in the country.), составнымименнымсказуемым (The box is small.) 

исоставнымглагольнымсказуемым (I like to play with my cat. She can play the piano.). 

Предложениясглаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. Is it a red ball? – Yes, it is./No, it isn’t.). 

Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t like porridge.). 

Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.). 



Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных  

и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях. 

Глагольнаяконструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have you got a cat? – Yes, I have./No, I haven’t. What have you 

got?). 

Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и отсутствия умения (I can’t play chess.); для получения 

разрешения (Can I go out?). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами существительными (наиболее распространённые случаи). 

Существительные во множественном числе, образованные по правилу  

и исключения (a book – books; a man – men). 

Личныеместоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательныеместоимения (my, your, his/her/its, our, their). Указательные 

местоимения (this – these). 

Количественные числительные (1–12). 

Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). 

Предлогиместа (in, on, near, under). 

Союзы and и but (c однородными членами). 

156.6.4. Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого этикета, принятого в стране/странах 

изучаемого языка в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 

поздравление (с днём рождения, Новым годом, Рождеством). 

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого языка (рифмовки, стихи, песенки); персонажей 

детских книг. 

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

156.6.5. Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение незнакомого слова или новое значение 

знакомого слова по контексту). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, вопросов; иллюстраций. 

156.7. Содержание обучения в 3 классе. 

156.7.1. Тематическое содержание речи. 

156.7.1.1. Мир моего «я».  

Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день (распорядок дня). 

156.7.1.2. Мир моих увлечений.  

Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Любимая сказка. Выходной день. Каникулы. 

156.7.1.3. Мир вокруг меня.  

Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). Дикие и домашние животные. Погода. 

Времена года (месяцы). 

156.7.1.4. Родная страна и страны изучаемого языка.  

Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения детского 

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

156.7.2. Коммуникативные умения. 



156.7.2.1. Говорение. 

156.7.2.1.1. Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации  

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

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с собеседником; поздравление с 

праздником; выражение благодарности за поздравление; извинение; 

диалога – побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое согласие/не согласие на 

предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической информации, ответы на вопросы 

собеседника. 

156.7.2.1.2. Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологических высказываний: описание предмета, 

реального человека  

или литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге. 

Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации основного содержания прочитанного текста. 

156.7.2.2. Аудирование. 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном 

общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей:  

с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и главных фактов/событий 

в воспринимаемом на слух тексте с опорой на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из воспринимаемого на слух тексте и 

понимание информации фактического характера с опорой на иллюстрации и с использованием языковой,  

в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, сказка. 

156.7.2.3. Смысловое чтение. 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости  

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания,  

с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и главных фактов/событий в 

прочитанном тексте с опорой  

и без опоры на иллюстрации и с использованием с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 



Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой 

информации фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера. 

156.7.2.4. Письмо. 

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенного слова в предложение в 

соответствии  

с решаемой коммуникативной/учебной задачей. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изображено. 

Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия) 

в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днём рождения, Новым годом, Рождеством) с выражением 

пожеланий. 

156.7.3. Языковые знания и навыки. 

156.7.3.1. Фонетическая сторона речи. 

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв английского алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или 

слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее “r” (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного  

и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов  

с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением  

их ритмико-интонационных особенностей. 

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 

согласных, основных звукобуквенных сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight)  

в односложных, двусложных и многосложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или частичной транскрипции. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание знаков 

транскрипции. 

156.7.3.2. Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного  

и восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование знака апострофа в сокращённых формах глагола-связки, 

вспомогательного и модального глаголов, существительных в притяжательном падеже. 

156.7.3.3. Лексическая сторона речи. 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной  

и письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 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.  

156.7.3.4. Грамматическая сторона речи. 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной  

и письменной речи родственных слов с использованием основных способов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -

teen, -ty, -th)  

и словосложения (football, snowman) 

Предложениясначальным There + to be в Past Simple Tense (There was an old house near the river.). 

Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk, please.) форме. 

Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях. 

Конструкция I’d like to ... (I’d like to read this book.). 

Конструкциисглаголамина -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my bike.). 

Существительныевпритяжательномпадеже (Possessive Case; Ann’s dress, children’s toys, boys’ books). 

Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of). 

Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. Указательные местоимения (this – these; that – those). 

Неопределённые местоимения (some/any) в повествовательных и вопросительных предложениях (Have you got any friends? – Yes, I’ve got 

some.). 

Наречия частотности (usually, often). 

Количественные числительные (13–100). Порядковые числительные (1–30). 

Вопросительные слова (when, whose, why). 

Предлогиместа (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on ввыражениях at 5 o’clock, in the morning, on 

Monday). 

156.7.4. Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого этикета, принятого в стране/странах 

изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 

поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством. 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия родной страны и страны/стран изучаемого 

языка и их столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов). 

156.7.5. Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, вопросов; иллюстраций. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания прочитанного/прослушанного 

текста или для нахождения  

в тексте запрашиваемой информации. 



156.8. Содержание обучения в 4 классе. 

156.8.1. Тематическое содержание речи. 

156.8.1.1. Мир моего «я».  

Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

156.8.1.2. Мир моих увлечений.  

Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Занятия спортом. Любимая сказка/история/рассказ. Выходной день. 

Каникулы. 

156.8.1.3. Мир вокруг меня.  

Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя школа, любимые учебные предметы. Мои друзья, их 

внешность и черты характера. Моя малая родина (город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена года 

(месяцы). Покупки. 

156.8.1.4. Родная страна и страны изучаемого языка.  

Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, основные достопримечательности и интересные факты. Произведения 

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

156.8.2. Коммуникативные умения. 

156.8.2.1. Говорение. 

156.8.2.1.1. Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации  

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

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение разговора (в том числе по телефону), прощание; 

знакомство с собеседником; поздравление с праздником, выражение благодарности за поздравление; выражение извинения; 

диалога – побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое согласие выполнить просьбу; приглашение 

собеседника к совместной деятельности, вежливое согласие/несогласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической информации, ответы на вопросы 

собеседника. 

156.8.2.1.2. Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологических высказываний: описание предмета, 

внешности и одежды, черт характера реального человека или литературного персонажа; рассказ/сообщение (повествование) с опорой на 

ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации. 

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержания речи по образцу (с выражением своего 

отношения к предмету речи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, вопросы, план и/или иллюстрации. 

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного задания. 

156.8.2.2. Аудирование. 

156.8.2.2.1. Коммуникативные умения аудирования. 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном 

общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, в соответствии  



с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания,  

с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему и главные 

факты/события в воспринимаемом  

на слух тексте с опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять запрашиваемую информацию 

фактического характера с опорой  

и без опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение 

информационного характера. 

156.8.2.3. Смысловое чтение. 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения  

и соответствующей интонацией, понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости  

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания,  

с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и главных фактов/событий в 

прочитанном тексте с опорой  

и без опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой 

информации фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, с использованием языковой,  

в том числе контекстуальной, догадки. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, 

понимание основного содержания (тема, главная мысль, главные факты/события) текста с опорой и без опоры  

на иллюстрации и с использованием языковой догадки, в том числе контекстуальной. 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка 

Чтение 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. 

156.8.2.4. Письмо. 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в предложение в 

соответствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей. 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, местожительство (страна 

проживания, город), любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым годом, Рождеством) с выражением 

пожеланий. 

Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец. 



156.8.3. Языковые знания и навыки. 

156.8.3.1. Фонетическая сторона речи. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее “r” (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного  

и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою  

в коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз  

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдение правила отсутствия ударения на служебных словах; 

интонации перечисления. 

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, гласных в третьем типе слога (гласная + r); 

согласных; основных звукобуквенных сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight)  

в односложных, двусложных и многосложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или частичной транскрипции, по аналогии. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание знаков 

транскрипции. 

156.8.3.2. Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знака в конце предложения; запятой при обращении и перечислении; правильное использование знака апострофа в 

сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного  

и модального глаголов, существительных в притяжательном падеже (Possessive Case). 

156.8.3.3. Лексическая сторона речи. 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной  

и письменной речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания речи для 4 класса, включая 350 лексических единиц, усвоенных  

в предыдущие два года обучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов  

с использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование существительных с помощью суффиксов -er/-or, -ist 

(worker, actor, artist) и конверсии (to play – a play). 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов (pilot, film). 

156.8.3.4. Грамматическая сторона речи. 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной  

и письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense  

в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях. 

Модальные глаголы must и have to. 

Конструкция to be going to и Future Simple Tense длявыражениябудущегодействия (I am going to have my birthday party on 

Saturday. Wait, I’ll help you.). 



Отрицательное местоимение no. 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу  

и исключения: good – better – (the) best, bad – worse – (the) worst. 

Наречия времени. 

Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm). 

156.8.4. Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого этикета, принятого в стране/странах 

изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 

поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством, разговор  

по телефону). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка  

на (названия стран и их столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; основные достопримечательности). 

156.8.5. Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение незнакомого слова или новое значение 

знакомого слова из контекста). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, вопросов; картинок, фотографий. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания прочитанного/прослушанного 

текста или для нахождения  

в тексте запрашиваемой информации. 

156.9. Планируемые результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку на уровне начального общего 

образования. 

156.9.1. Личностные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку на уровне начального общего 

образования достигаются  

в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии  

с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения  

и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начального общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах  

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

отношений. 



Духовно-нравственное воспитание: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

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

Эстетическое воспитание: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего  

и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, 

навыки участия  

в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессия. 

Экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность  

и самостоятельность в познании. 

156.9.2. 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. 

156.9.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного 

педагогическим работником алгоритма; 

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

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по 

опыту, делать выводы. 

156.9.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 



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

работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

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

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование  

по установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть целое, причина следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, 

классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия  

в аналогичных или сходных ситуациях. 

156.9.2.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать  

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно  

или на основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

156.9.2.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных универсальных 

учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии  

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

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

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

готовить небольшие публичные выступления; 

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

156.9.2.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регулятивных универсальных 

учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

156.9.2.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как части регулятивных универсальных 

учебных действий: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 



156.9.2.7. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные  

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

на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия  

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс  

и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

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

должны быть ориентированы  

на применение знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях  

и реальных жизненных условиях, отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в 

совокупности  

её составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

156.9.3. К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам 

программы по иностранному (английскому) языку: 

156.9.3.1. Коммуникативные умения. 

156.9.3.1.1. Говорение: 

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

в стандартных ситуациях неофициального общения, используя вербальные и/или зрительные опоры в рамках изучаемой тематики с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 3 реплик  

со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее  

3 фраз в рамках изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии  

и/или ключевые слова, вопросы. 

156.9.3.1.2. Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной 

проникновения в их содержание  

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации фактического характера, используя зрительные опоры и языковую догадку (время звучания текста/текстов для аудирования 

– до 40 секунд). 

156.9.3.1.3. 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). 

156.9.3.1.4. Письмо: 

заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения,  

в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым годом). 

156.9.3.2. Языковые знания и навыки. 

156.9.3.2.1. Фонетическая сторона речи: 

знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, фонетически корректно их озвучивать и графически 

корректно воспроизводить (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге  

в односложных словах, вычленять некоторые звукобуквенные сочетания  

при анализе знакомых слов; озвучивать транскрипционные знаки, отличать  

их от букв; 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения  

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

156.9.3.2.2. Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный  

и восклицательный знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа  

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

156.9.3.2.3. Лексическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее  

200 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематики, 

предусмотренной на первом году обучения; 

использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 

156.9.3.2.4. Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный, вопросы), побудительные  

(в утвердительной форме); 

распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые предложения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения  

с начальным It; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения  

с начальным There + to be в Present Simple Tense; 



распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с простым глагольным сказуемым (He speaks 

English.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения  

с составным глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения  

с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m fine. I’m sorry. It’s... Is it.? What’s ...?; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения  

с краткими глагольными формами; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение: побудительные предложения в 

утвердительной форме (Come in, please.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время (Present Simple Tense) в повествовательных 

(утвердительных  

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

распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию have got (I’ve got ... Have you got ...?); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол сan/can’t для выражения умения (I can ride a bike.) и 

отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can для получения разрешения (Can I go out?); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, определённый и нулевой артикль с 

существительными (наиболее распространённые случаи употребления); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число существительных, образованное по правилам и 

исключения: a pen – pens; a man – men; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные  

и притяжательные местоимения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения this – these; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные (1–12); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who, what, how, where, how many;  

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

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

(при однородных членах). 

156.9.3.3. Социокультурные знания и умения: 

владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в англоязычной среде, в 

некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством; 

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

156.9.4. К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы 

по иностранному (английскому) языку: 

156.9.4.1. Коммуникативные умения. 

156.9.4.1.1. 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). 

156.9.4.1.2. Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной 

проникновения в их содержание  

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации фактического характера,  

со зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для 

аудирования – до 1 минуты). 

156.9.4.1.3. 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 том числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения – до 130 слов). 

156.9.4.1.4. Письмо: 

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия 

и т. д.; 

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

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

156.9.4.2. Языковые знания и навыки. 

156.9.4.2.1. Фонетическая сторона речи: 

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

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

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

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения  

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

156.9.4.2.2. Графика, орфография и пунктуация: 



правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный  

и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф). 

156.9.4.2.3. Лексическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее  

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

200 лексических единиц, освоенных на первом году обучения; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования: аффиксации 

(суффиксы числительных -teen, -ty, -th)  

и словосложения (football, snowman). 

156.9.4.2.4. Грамматическая сторона речи: 

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.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции  

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

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

распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные  

и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных  

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

распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные  

в притяжательном падеже (Possessive Case); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными (much/many/a lot of); 

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

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в объектном падеже; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения that – those; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые местоимения some/any в повествовательных и 

вопросительных предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова when, whose, why; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные (13–100); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные (1–30); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления движения to (We went to Moscow last year.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next to, in front of, behind; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, on в выражениях at 4 o’clock, in the morning, on 

Monday. 

156.9.4.3. Социокультурные знания и умения: 



владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых 

ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, просьба, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, 

Новым годом, Рождеством); 

кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка  

на английском языке. 

156.9.5. К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы 

по иностранному (английскому) языку: 

156.9.5.1. Коммуникативные умения. 

156.9.5.1.1. Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-расспрос) на основе вербальных и/или 

зрительных опор  

с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4–5 реплик со стороны каждого 

собеседника); 

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

и/или ключевые слова в стандартных ситуациях неофициального общения  

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

создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; повествование/сообщение) с вербальными 

и/или зрительными опорами в рамках тематического содержания речи для 4 класса (объём монологического высказывания – не менее 4–

5 фраз); 

создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своё отношение к предмету речи; 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными опорами в объёме не менее 4–5 фраз. 

представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к 

тексту выступления,  

в объёме не менее 4–5 фраз. 

156.9.5.1.2. Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, 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 использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов  

для аудирования – до 1 минуты). 

156.9.5.1.3. Смысловое чтение: 

читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание прочитанного; 

читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова,  

с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости  

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания,  

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

с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения – до 160 слов; 



прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и т. д.) и понимать представленную в них информацию. 

156.9.5.1.4. Письмо: 

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, место жительства (страна проживания, 

город), любимые занятия  

и т. д.; 

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

писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объём сообщения – до 50 слов). 

156.9.5.2. Языковые знания и навыки. 

156.9.5.2.1. Фонетическая сторона речи: 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения  

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

156.9.5.2.2. Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова;правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в 

конце предложения, апостроф, запятая  

при перечислении). 

156.9.5.2.3. Лексическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее  

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

350 лексических единиц, освоенных в предшествующие годы обучения; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования: аффиксации 

(суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосложения (blackboard), конверсии (to play – a play). 

156.9.5.2.4. Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в повествовательных (утвердительных и 

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

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to и Future Simple Tense для выражения 

будущего действия; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы долженствования must и have to; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение no; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и 

исключения: good – better – (the) best, bad – worse – (the) worst); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты  

и года;распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени. 

156.9.5.3. 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; 

знать некоторых литературных персонажей; 

знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 

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

 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика». 

161.1. Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (предметная область «Математика и информатика») (далее 

соответственно – программа по математике, математика) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы  

по математике. 

161.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного предмета, характеристику психологических 

предпосылок к его изучению обучающимися, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым 

результатам. 

161.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного изучения в каждом 

классе на уровне начального общего образования. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных 

действий (познавательных, коммуникативных  

и регулятивных), которые возможно формировать средствами математики с учётом возрастных особенностей обучающихся на уровне 

начального общего образования.  

161.4. 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.  

161.5. Пояснительная записка. 

161.5.1. Программа по математике на уровне начального общего образования составлена на основе требований к результатам 

освоения программы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной программе воспитания. 

161.5.2. В начальной школе изучение математики имеет особое значение  

в развитии обучающегося. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на математическом 

материале, первоначальное овладение математическим языком станут фундаментом обучения  

на уровне основного общего образования, а также будут востребованы в жизни. Изучение математики в начальной школе направлено на 

достижение следующих образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

освоение начальных математических знаний – понимание значения величин  

и способов их измерения, использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций, формирование умения решать 

учебные и практические задачи средствами математики, работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

формирование функциональной математической грамотности обучающегося, которая характеризуется наличием у него опыта 

решения учебно-познавательных  

и учебно-практических задач, построенных на понимании и применении математических отношений («часть-целое», «больше-меньше», 

«равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей (работа, движение, продолжительность события); 

обеспечение математического развития обучающегося – развитие способности к интеллектуальной деятельности, 

пространственного воображения, математической речи, формирование умения строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать 

верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации; 



становление учебно-познавательных мотивов, интереса к изучению  

и применению математики, важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и пространственного мышления, 

воображения, математической речи, ориентировки в математических терминах и понятиях. 

161.5.3. В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат следующие ценности математики, 

коррелирующие  

со становлением личности обучающегося:  

понимание математических отношений выступает средством познания закономерностей существования окружающего мира, 

фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе (например, хронология событий, протяжённость по времени, 

образование целого из частей, изменение формы, размера); 

математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются условием целостного восприятия 

творений природы и человека (памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позволяет обучающемуся совершенствовать 

коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений, опровергать или 

подтверждать истинность предположения). 

161.5.4. Обучающиеся проявляют интерес к математической сущности предметов и явлений окружающей жизни – возможности 

их измерить, определить величину, форму, выявить зависимости и закономерности их расположения  

во времени и в пространстве. Осознанию обучающимся многих математических явлений помогает его тяга к моделированию, что 

облегчает освоение общего способа решения учебной задачи, а также работу с разными средствами информации, в том числе и 

графическими (таблица, диаграмма, схема).  

161.5.5. На уровне начального общего образования математические знания  

и умения применяются обучающимся при изучении других учебных предметов (количественные и пространственные характеристики, 

оценки, расчёты и прикидка, использование графических форм представления информации). Приобретённые обучающимся умения 

строить алгоритмы, выбирать рациональные способы устных и письменных арифметических вычислений, приёмы проверки 

правильности выполнения действий, а также различение, называние, изображение геометрических фигур, нахождение геометрических 

величин (длина, периметр, площадь) становятся показателями сформированной функциональной грамотности обучающегося  

и предпосылкой успешного дальнейшего обучения на уровне основного общего образования.  

161.5.6. Обучающийся достигает планируемых результатов обучения  

в соответствии со своими возможностями и способностями. На его успешность оказывают влияние темп деятельности ребенка, скорость 

психического созревания, особенности формирования учебной деятельности (в том числе способность  

к целеполаганию, готовность планировать свою работу, самоконтроль). 

161.5.7. Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по годам обучения, отражают, в первую 

очередь, предметные достижения обучающегося. Также они включают отдельные результаты в области становления личностных качеств 

и метапредметных действий и умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе обучения. Тем самым подчеркивается,  

что становление личностных новообразований и универсальных учебных действий осуществляется средствами математического 

содержания курса.   

161.5.8. В первом и втором классах предлагается пропедевтический уровень формирования универсальных учебных действий. В 

познавательных универсальных учебных действиях выделен специальный раздел «Работа с информацией». С учётом того, что 

выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции регулятивных (определённые волевые усилия, саморегуляция, 

самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при налаживании отношений)  



и коммуникативных (способность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения) универсальных учебных действий, их 

перечень дан  

в специальном разделе – «Совместная деятельность». 

161.5.9. Общее число часов, рекомендованных для изучения математики - 540 часов: в 1 классе – 132 часа (4 часа в неделю), во 2 

классе – 136 часов (4 часа  

в неделю), в 3 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 4 классе – 136 часов (4 часа  

в неделю). 

161.5.10. Основное содержание обучения в программе по математике представлено разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения и геометрические фигуры», «Математическая 

информация». 

161.6. Содержание обучения в 1 классе. 

161.6.1. Числа и величины. 

161.6.1.1. Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт предметов, запись результата цифрами. 

Число и цифра 0 при измерении, вычислении. 

161.6.1.2. Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные  

и двузначные числа. Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц.  

161.6.1.3. Длина и её измерение. Единицы длины и установление соотношения между ними: сантиметр, дециметр.  

161.6.2. Арифметические действия. 

161.6.2.1. Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, результатов действий сложения, 

вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению.  

161.6.3. Текстовые задачи. 

161.6.3.1. Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. Зависимость между данными и 

искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в одно действие. 

161.6.4. Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

161.6.4.1. Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве, установление пространственных отношений: 

«слева-справа», «сверху-снизу», «между».  

161.6.4.2. Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, отрезка. Построение отрезка, квадрата, 

треугольника с помощью линейки на листе в клетку. Измерение длины отрезка в сантиметрах.  

161.6.5. Математическая информация. 

161.6.5.1. Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов (количество, форма, размер). 

Группировка объектов по заданному признаку.  

161.6.5.2. Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда.  

161.6.5.3. Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно заданного набора математических 

объектов. 

161.6.5.4. Чтение таблицы, содержащей не более 4-х данных. Извлечение данного из строки или столбца, внесение одного-двух 

данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя числовыми данными (значениями данных величин).  

161.6.5.5. Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, изображением геометрической фигуры.  



161.6.6. 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.  

161.6.6.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 

обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 

наблюдать действие измерительных приборов; 

сравнивать два объекта, два числа; 

распределять объекты на группы по заданному основанию; 

копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу; 

приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

соблюдать последовательность при количественном и порядковом счете.  

161.6.6.2. У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью различных средств: текст, числовая запись, 

таблица, рисунок, схема; 

читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме.  

161.6.6.3. У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть коммуникативных универсальных 

учебных действий: 

характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из нескольких чисел, записанных по порядку; 

комментировать ход сравнения двух объектов; 

описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение величин (чисел), описывать положение предмета 

в пространстве; 

различать и использовать математические знаки; 

строить предложения относительно заданного набора объектов.  

161.6.6.4. У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 

действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 

проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи,  

с помощью учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 

проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия.  

161.6.6.5. 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.  

161.7. Содержание обучения во 2 классе. 

161.7.1. Числа и величины. 



161.7.1.1. Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. Запись равенства, неравенства. Увеличение, 

уменьшение числа на несколько единиц, десятков. Разностное сравнение чисел.  

161.7.1.2. 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.  

161.7.2. Арифметические действия. 

161.7.2.1. 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).  

161.7.2.2. Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. Названия компонентов действий 

умножения, деления.  

161.7.2.3. Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, деления при вычислениях и решении задач. 

Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь компонентов и результата действия умножения, действия деления.  

161.7.2.4. Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания. Нахождение неизвестного компонента сложения, 

вычитания.  

161.7.2.5. Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок выполнения действий в числовом выражении, 

содержащем действия сложения  

и вычитания (со скобками или без скобок) в пределах 100 (не более трех действий). Нахождение значения числового выражения. 

Рациональные приемы вычислений: использование переместительного свойства. 

161.7.3. Текстовые задачи. 

161.7.3.1. 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).  

161.7.4. Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

161.7.4.1. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, ломаная, многоугольник. 

Построение отрезка заданной длины  

с помощью линейки. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника  

с заданными длинами сторон, квадрата с заданной длиной стороны. Длина ломаной. Измерение периметра изображенного 

прямоугольника (квадрата), запись результата измерения в сантиметрах. 

161.7.5. Математическая информация. 

161.7.5.1. Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора математических объектов: чисел, величин, 

геометрических фигур. Классификация объектов по заданному или самостоятельно установленному признаку. Закономерность в ряду 

чисел, геометрических фигур, объектов повседневной жизни.  



161.7.5.2. Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие количественные, пространственные отношения, 

зависимости между числами  

или величинами. Конструирование утверждений с использованием слов «каждый», «все».  

161.7.5.3. Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа  

на вопрос информации, представленной в таблице (например, таблицы сложения, умножения, графика дежурств).  

161.7.5.4. Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) готовыми числовыми данными.  

161.7.5.5. Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и построения геометрических фигур.  

161.7.5.6. Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой учебника, компьютерными тренажёрами).  

161.7.6. 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. 

161.7.6.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше)  

в окружающем мире; 

характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы (сантиметровая лента, весы); 

сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур)  

по самостоятельно выбранному основанию; 

распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые задачи в одно действие) на 

группы; 

обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическим содержанием); 

воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со 

скобками или без скобок); 

устанавливать соответствие между математическим выражением  

и его текстовым описанием; 

подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ.  

161.7.6.2. У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической (рисунок, схема, таблица) форме, заполнять 

таблицы; 

устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших комбинаторных задач; 

дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными.  

161.7.6.3. У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть коммуникативных универсальных 

учебных действий: 

комментировать ход вычислений; 

объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 

составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением)  

по образцу; 



использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной ситуации, конструирования утверждений, выводов 

относительно данных объектов, отношения; 

называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным свойством; 

записывать, читать число, числовое выражение; 

приводить примеры, иллюстрирующие арифметическое действие, взаимное расположение геометрических фигур;  

конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все».  

161.7.6.4. У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, геометрических фигур; 

организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы  

с математическим материалом; 

проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия, обратного действия; 

находить с помощью учителя причину возникшей ошибки или затруднения.  

161.7.6.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составленных учителем или самостоятельно; 

участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать цель деятельности, ход работы, 

комментировать свои действия, выслушивать мнения других участников, готовить презентацию (устное выступление) решения или 

ответа; 

решать совместно математические задачи поискового и творческого характера (определять с помощью измерительных 

инструментов длину, определять время  

и продолжительность с помощью часов, выполнять прикидку и оценку результата действий, измерений); 

совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы.  

161.8. Содержание обучения в 3 классе. 

161.8.1. Числа и величины. 

161.8.1.1. 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. 

161.8.1.2. Масса (единица массы – грамм), соотношение между килограммом  

и граммом, отношения «тяжелее-легче на…», «тяжелее-легче в…».  

161.8.1.3. Стоимость (единицы – рубль, копейка), установление отношения «дороже-дешевле на…», «дороже-дешевле в…». 

Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической ситуации.  

161.8.1.4. Время (единица времени – секунда), установление отношения «быстрее-медленнее на…», «быстрее-медленнее в…». 

Соотношение «начало, окончание, продолжительность события» в практической ситуации.  

161.8.1.5. Длина (единицы длины – миллиметр, километр), соотношение между величинами в пределах тысячи. Сравнение 

объектов по длине. 

161.8.1.6. Площадь (единицы площади – квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр). 

Сравнение объектов  

по площади. 

161.8.2. Арифметические действия. 



161.8.2.1. Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и внетабличное умножение, деление, действия с 

круглыми числами).  

161.8.2.2. Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия  

с числами 0 и 1. 

161.8.2.3. 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).  

161.8.2.4. Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения  

при вычислениях. 

161.8.2.5. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия.  

161.8.2.6. Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, содержащего несколько действий (со 

скобками или без скобок),  

с вычислениями в пределах 1000. 

161.8.2.7. Однородные величины: сложение и вычитание.  

161.8.3. Текстовые задачи. 

161.8.3.1. Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели, планирование хода решения 

задачи, решение арифметическим способом. Задачи на понимание смысла арифметических действий (в том числе деления с остатком), 

отношений («больше-меньше на…», «больше-меньше в…»), зависимостей («купля-продажа», расчёт времени, количества),  

на сравнение (разностное, кратное). Запись решения задачи по действиям  

и с помощью числового выражения. Проверка решения и оценка полученного результата. 

161.8.3.2. Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть  

в практической ситуации. Сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение доли величины.  

161.8.4. Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

161.8.4.1. Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление фигуры из частей).  

161.8.4.2. Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства.  

161.8.4.3. 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. 

161.8.5. Математическая информация. 

161.8.5.1. Классификация объектов по двум признакам. 

161.8.5.2. Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, проверка. Логические рассуждения со 

связками «если …, то …», «поэтому», «значит». 

161.8.5.3. Извлечение и использование для выполнения заданий информации, представленной в таблицах с данными о реальных 

процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание уроков, движения автобусов, поездов), внесение данных в таблицу, 

дополнение чертежа данными.  

161.8.5.4. Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, схема, алгоритм).  

161.8.5.5. Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и практических задач. 

161.8.5.6. Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на доступных электронных средствах 

обучения (интерактивной доске, компьютере, других устройствах).  



161.8.6. Изучение математики в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

161.8.6.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры); 

выбирать приём вычисления, выполнения действия; 

конструировать геометрические фигуры; 

классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые задачи в одно действие) по выбранному 

признаку; 

прикидывать размеры фигуры, её элементов; 

понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных  

в задаче; 

различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления; 

выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, использование алгоритма); 

соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической ситуации; 

составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно выбранному правилу; 

моделировать предложенную практическую ситуацию; 

устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой задачи. 

161.8.6.2. У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

читать информацию, представленную в разных формах; 

извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице,  

на диаграмме; 

заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; 

устанавливать соответствие между различными записями решения задачи; 

использовать дополнительную литературу (справочники, словари)  

для установления и проверки значения математического термина (понятия). 

161.8.6.3. У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть коммуникативных универсальных 

учебных действий: 

использовать математическую терминологию для описания отношений  

и зависимостей; 

строить речевые высказывания для решения задач, составлять текстовую задачу; 

объяснять на примерах отношения «больше-меньше на…», «больше-меньше в…», «равно»; 

использовать математическую символику для составления числовых выражений; 

выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины  

к другим в соответствии с практической ситуацией; 

участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вычисления. 



161.8.6.4. У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

проверять ход и результат выполнения действия; 

вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 

формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчётами; 

выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки правильности вычисления, проверять полноту и правильность 

заполнения таблиц сложения, умножения. 

161.8.6.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные решения, определять с помощью цифровых 

и аналоговых приборов, измерительных инструментов длину, массу, время); 

договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли руководителя, подчинённого, сдержанно 

принимать замечания к своей работе; 

выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей работы.  

161.9. Содержание обучения в 4 классе. 

161.9.1. Числа и величины. 

161.9.1.1. Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение. Число, большее или меньшее 

данного числа на заданное число разрядных единиц, в заданное число раз.  

161.9.1.2. Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости.  

161.9.1.3. Единицы массы и соотношения между ними: – центнер, тонна. 

161.9.1.4. Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношения между ними. 

161.9.1.5. 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. 

161.9.1.6. Доля величины времени, массы, длины. 

161.9.2. Арифметические действия. 

161.9.2.1. 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. 

161.9.2.2. 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. 

161.9.2.3. Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, нахождение неизвестного 

компонента. 

161.9.2.4. Умножение и деление величины на однозначное число. 

161.9.3. Текстовые задачи. 

161.9.3.1. 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. 

161.9.4. Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

161.9.4.1. Наглядные представления о симметрии. 

161.9.4.2. Окружность, круг: распознавание и изображение. Построение окружности заданного радиуса. Построение изученных 

геометрических фигур  

с помощью линейки, угольника, циркуля. Различение, называние пространственных геометрических фигур (тел): шар, куб, цилиндр, 

конус, пирамида.  

161.9.4.3. Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление фигур из 

прямоугольников/квадратов. 

161.9.4.4. Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх прямоугольников (квадратов). 

161.9.5. Математическая информация. 

161.9.5.1. Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности. Составление и проверка логических рассуждений 

при решении задач. 

161.9.5.2. Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на диаграммах, схемах, в таблицах, 

текстах. Сбор математических данных о заданном объекте (числе, величине, геометрической фигуре). Поиск информации в справочной 

литературе, сети Интернет. Запись информации  

в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме. 

161.9.5.3. Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры,  

их использование под руководством педагога и самостоятельно. Правила безопасной работы с электронными источниками информации 

(электронная форма учебника, электронные словари, образовательные сайты, ориентированные  

на обучающихся начальной школы). 

161.9.5.4. Алгоритмы решения изученных учебных и практических задач. 

161.9.6. 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. 

161.9.6.1. 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); 

обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 

конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отрезок заданной длины, ломаная определённой 

длины, квадрат с заданным периметром); 

классифицировать объекты по 1–2 выбранным признакам; 

составлять модель математической задачи, проверять её соответствие условиям задачи; 



определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета (электронные и гиревые весы), температуру 

(градусник), скорость движения транспортного средства (макет спидометра), вместимость (с помощью измерительных сосудов). 

161.9.6.2. У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

представлять информацию в разных формах; 

извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице,  

на диаграмме; 

использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет (в условиях контролируемого выхода). 

161.9.6.3. У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть коммуникативных универсальных 

учебных действий: 

использовать математическую терминологию для записи решения предметной или практической задачи; 

приводить примеры и контрпримеры для подтверждения или опровержения вывода, гипотезы; 

конструировать, читать числовое выражение; 

описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии; 

характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изученных величин; 

составлять инструкцию, записывать рассуждение; 

инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в решении. 

161.9.6.4. У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического действия, решения текстовой задачи, 

построения геометрической фигуры, измерения; 

самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

находить, исправлять, прогнозировать ошибки и трудности в решении учебной задачи. 

161.9.6.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, распределять работу между членами группы 

(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов), согласовывать мнения в ходе поиска 

доказательств, выбора рационального способа; 

договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы  

с величинами (составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и покупки, приближённая оценка расстояний и временных 

интервалов, взвешивание, измерение температуры воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при 

конструировании, расчёт и разметка, прикидка и оценка конечного результата). 

161.10. Планируемые результаты освоения программы по математике  

на уровне начального общего образования. 

161.10.1. Личностные результаты освоения программы по математике  

на уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной  

и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 



В результате изучения математики на уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты:  

осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для развития общей культуры 

человека, способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; 

применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность договариваться, лидировать, следовать 

указаниям, осознавать личную ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе при оказании помощи 

одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым людям; 

работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в реальной жизни, повышающих интерес к 

интеллектуальному труду  

и уверенность своих силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения математики для рационального и 

эффективного решения учебных  

и жизненных проблем; 

характеризовать свои успехи в изучении математики, стремиться углублять свои математические знания и умения, намечать 

пути устранения трудностей; 

пользоваться разнообразными информационными средствами для решения предложенных и самостоятельно выбранных 

учебных проблем, задач. 

161.10.2. 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. 

161.10.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

устанавливать связи и зависимости между математическими объектами («часть-целое», «причина-следствие», протяжённость); 

применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация (группировка), обобщение; 

приобретать практические графические и измерительные навыки  

для успешного решения учебных и житейских задач; 

представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической записи, текста в соответствии с 

предложенной учебной проблемой. 

161.10.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса математики; 

понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, характеризовать, использовать для решения 

учебных и практических задач; 

применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов). 

161.10.2.3. У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 



находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию в разных источниках 

информационной среды; 

читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, диаграмму, другую модель); 

представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать утверждение по образцу, в 

соответствии с требованиями учебной задачи; 

принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и источники информации. 

161.10.2.4. У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть коммуникативных универсальных 

учебных действий: 

конструировать утверждения, проверять их истинность; 

использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической задачи; 

комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

в процессе диалогов по обсуждению изученного материала – задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников, приводить доказательства своей правоты, проявлять этику общения; 

создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – описание (например, геометрической фигуры), рассуждение 

(к примеру, при решении задачи), инструкция (например, измерение длины отрезка); 

ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные; 

самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

161.10.2.5. У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации как часть регулятивных универсальных 

учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; 

выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в процессе обучения. 

161.10.2.6. У обучающегося будут сформированы следующие действия самоконтроля как часть регулятивных универсальных 

учебных действий: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

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

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их предупреждения (формулирование 

вопросов, обращение к учебнику, дополнительным средствам обучения, в том числе электронным); 

оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

161.10.2.7. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы (например, в случае решения задач, 

требующих перебора большого количества вариантов, приведения примеров и контрпримеров), согласовывать мнения в ходе поиска 

доказательств, выбора рационального способа, анализа информации; 

осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть возможность возникновения ошибок и 

трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 

161.10.3. К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам 

программы по математике: 



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

пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 

находить числа, большие или меньшие данного числа на заданное число; 

выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и письменно) без перехода через десяток; 

называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма)  

и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие и требование (вопрос); 

сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение «длиннее-короче», «выше-ниже», «шире-уже»; 

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

различать число и цифру; 

распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), отрезок; 

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

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно заданного набора объектов/предметов; 

группировать объекты по заданному признаку, находить и называть закономерности в ряду объектов повседневной жизни; 

различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данное или данные из таблицы; 

сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

161.10.4. К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам 

программы по математике: 

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

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число  

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

устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения (со скобками или без скобок), содержащего 

действия сложения  

и вычитания в пределах 100; 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 – устно и письменно, умножение и деление в 

пределах 50 с использованием таблицы умножения; 

называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение), деления (делимое, делитель, частное); 

находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины (сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), 

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

определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время с помощью часов; 

сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение «больше или меньше на»; 

решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, рисунок, таблица или другая модель), 

планировать ход решения текстовой задачи в два действия, оформлять его в виде арифметического действия или действий, записывать 

ответ; 

различать и называть геометрические фигуры: прямой угол, ломаную, многоугольник; 

на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник, чертить с помощью линейки или угольника прямой угол, 

прямоугольник с заданными длинами сторон; 



выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 

находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр прямоугольника (квадрата); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения  

со словами «все», «каждый»; 

проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; 

находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, геометрических фигур); 

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

представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, заполнять строку или столбец таблицы, 

указывать числовые данные  

на рисунке (изображении геометрических фигур); 

сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

составлять (дополнять) текстовую задачу; 

проверять правильность вычисления, измерения. 

161.10.5. К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам 

программы по математике: 

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

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число,  

в заданное число раз (в пределах 1000); 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 – устно, в пределах 1000 – письменно), умножение 

и деление на однозначное число, деление с остатком (в пределах 100 – устно и письменно); 

выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; 

устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового выражения (со скобками или без скобок), 

содержащего арифметические действия сложения, вычитания, умножения и деления; 

использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложения; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

километр), массы (грамм, килограмм), времени (минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль); 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов длину (массу, время), выполнять 

прикидку и оценку результата измерений, определять продолжительность события; 

сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение «больше или меньше 

на или в»; 

называть, находить долю величины (половина, четверть); 

сравнивать величины, выраженные долями; 

использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, определение времени, выполнение расчётов) 

соотношение между величинами;  

при решении задач выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление величины на однозначное 

число; 



решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход решения, записывать решение и ответ, 

анализировать решение (искать другой способ решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); 

конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, многоугольник на заданные части; 

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

находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения  

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

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые), в том числе с использованием 

изученных связок; 

классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

извлекать, использовать информацию, представленную на простейших диаграммах, в таблицах (например, расписание, режим 

работы), на предметах повседневной жизни (например, ярлык, этикетка), а также структурировать информацию: заполнять простейшие 

таблицы; 

составлять план выполнения учебного задания и следовать ему, выполнять действия по алгоритму; 

сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); 

выбирать верное решение математической задачи. 

161.10.6. К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам 

программы по математике: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число,  

в заданное число раз; 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание  

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

и деление многозначного числа на однозначное, двузначное число письменно  

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

вычислять значение числового выражения (со скобками или без скобок), содержащего 2-4 арифметических действия, 

использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий; 

выполнять прикидку результата вычислений, проверку полученного ответа  

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

а также с помощью калькулятора; 

находить долю величины, величину по ее доле; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

использовать единицы величин при решении задач (длина, масса, время, вместимость, стоимость, площадь, скорость); 

использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади 

(квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час); 

использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения между скоростью, временем и 

пройденным путем, между производительностью, временем и объёмом работы; 



определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру (например, воды, воздуха в помещении), 

скорость движения транспортного средства, вместимость с помощью измерительных сосудов, прикидку и оценку результата измерений; 

решать текстовые задачи в 1–3 действия, выполнять преобразование заданных величин, выбирать при решении подходящие 

способы вычисления, сочетая устные  

и письменные вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, оценивать полученный результат по 

критериям: реальность, соответствие условию; 

решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (например, покупка товара, определение времени, выполнение 

расчётов), в том числе  

с избыточными данными, находить недостающую информацию (например,  

из таблиц, схем), находить различные способы решения; 

различать окружность и круг, изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса; 

различать изображения простейших пространственных фигур (шар, куб, цилиндр, конус, пирамида), распознавать в простейших 

случаях проекции предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену); 

выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры на прямоугольники (квадраты), находить 

периметр и площадь фигур, составленных из двух-трех прямоугольников (квадратов); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, приводить пример, контрпример;  

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

классифицировать объекты по заданным или самостоятельно установленным одному-двум признакам; 

извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, представленную на простейших столбчатых 

диаграммах, в таблицах  

с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах повседневной жизни 

(например, счет, меню, прайс-лист, объявление); 

заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, план, схема) в практических и учебных 

ситуациях, дополнять алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; 

составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

выбирать рациональное решение задачи, находить все верные решения  

из предложенных. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство». 
164.1. 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. 

164.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного предмета, характеристику психологических 

предпосылок к его изучению обучающимися, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым 

результатам. 

164.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного изучения в каждом 

классе на уровне начального общего образования.  

164.4. 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. 

164.5. Пояснительная записка. 

164.5.1. Программа по изобразительному искусству на уровне начального общего образования составлена на основе требований 

к результатам освоения программы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована  

на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания  

и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной программе воспитания. 

Федеральная рабочая программа по изобразительному искусству на уровне начального общего образования составлена на 

основе «Требований к результатам освоения основной образовательной программы», представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования. 

164.5.2. Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит  

в формировании художественной культуры обучающихся, развитии художественно-образного мышления и эстетического отношения к 

явлениям действительности путём освоения начальных основ художественных знаний, умений, навыков  

и развития творческого потенциала обучающихся. 

164.5.3. Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры обучающихся, формирование активной 

эстетической позиции по отношению  

к действительности и произведениям искусства, понимание роли и значения художественной деятельности в жизни людей. 

164.5.4. Содержание предмета охватывает все основные виды визуально-пространственных искусств (собственно 

изобразительных): начальные основы графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды искусства, 

архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию эстетического восприятия природы, восприятию произведений искусства и 

формированию зрительских навыков, художественному восприятию предметно-бытовой культуры. Для обучающихся на уровне 

начального общего образования большое значение также имеет восприятие произведений детского творчества, умение обсуждать  

и анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них содержания, художественных средств выразительности, соответствия 

учебной задачи, поставленной учителем. Такая рефлексия детского творчества имеет позитивный обучающий характер. 

164.5.5. Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к истории отечественной культуры, 

выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной  

и пространственной среды, в понимании красоты человека. 

164.5.6. 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). 

164.5.7. На занятиях обучающиеся знакомятся с многообразием видов художественной деятельности и технически доступным 

разнообразием художественных материалов. Практическая художественно-творческая деятельность занимает приоритетное 

пространство учебного времени. При опоре на восприятие произведений искусства художественно-эстетическое отношение к миру 

формируется прежде всего в собственной художественной деятельности, в процессе практического решения художественно-творческих 

задач. 

164.5.8. Программа по изобразительному искусству учитывает психолого-возрастные особенности развития детей 7–10 лет, при 

этом содержание занятий может быть адаптировано с учётом индивидуальных качеств обучающихся, как  

для обучающихся, проявляющих выдающиеся способности, так и для детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 



здоровья. 

164.5.9. В урочное время деятельность обучающихся организуется  

как в индивидуальном, так и в групповом формате с задачей формирования навыков сотрудничества в художественной деятельности. 

164.5.10. В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область «Искусство» и является обязательным  

для изучения. Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как система тематических модулей и входит в 

учебный план 1–4 классов программы начального общего образования в объёме одного учебного часа в неделю. Изучение содержания 

всех модулей в 1–4 классах обязательно. 

164.5.11. При этом предусматривается возможность реализации этого курса  

при выделении на его изучение двух учебных часов в неделю за счёт вариативной части учебного плана, определяемой участниками 

образовательного процесса.  

При этом предполагается не увеличение количества тем для изучения, а увеличение времени на практическую художественную 

деятельность. Это способствует качеству обучения и достижению более высокого уровня как предметных,  

так и личностных и метапредметных результатов обучения. 

164.5.12. Общее число часов, рекомендованных для изучения изобразительного искусства – 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).  

164.5.13. Содержание программы по изобразительному искусству распределено по модулям с учётом проверяемых требований к 

результатам освоения учебного предмета, выносимым на промежуточную аттестацию. 

164.6. Содержание обучения в 1 классе (33 ч). 

164.6.1. Модуль «Графика». 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального  

или горизонтального формата листа в зависимости от содержания изображения. 

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы  

для линейного рисунка и их особенности. Приёмы рисования линией. 

Рисование с натуры: разные листья и их форма. 

Представление о пропорциях: короткое – длинное. Развитие – навыка видения соотношения частей целого (на основе рисунков 

животных). 

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование навыка видения целостности. Цельная форма и 

её части. 

164.6.2. Модуль «Живопись». 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки работы гуашью в условиях урока. Краски 

«гуашь», кисти, бумага цветная  

и белая. 

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. Навыки смешения красок и получение нового 

цвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения  

в изображаемом сюжете. 



Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. Развитие навыков работы гуашью. Эмоциональная 

выразительность цвета. 

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времён года. Живопись (гуашь), аппликация или 

смешанная техника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения. 

164.6.3. Модуль «Скульптура». 

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (например, черепашки, ёжика, зайчика). Приёмы вытягивания, вдавливания, сгибания, 

скручивания. 

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных художественных промыслов (дымковская или 

каргопольская игрушка  

или по выбору учителя с учётом местных промыслов). 

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания, закручивания, складывания. 

Объёмная аппликация из бумаги и картона. 

164.6.4. Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока  

на основе фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. Ассоциативное сопоставление с 

орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты геометрические и растительные. Декоративная 

композиция в круге  

или в полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное ведение работы над изображением бабочки по 

представлению, использование линии симметрии при составлении узора крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных художественных промыслов: дымковская или 

каргопольская игрушка  

(или по выбору учителя с учётом местных промыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и аппликации. 

Оригами – создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания бумаги. 

164.6.5. Модуль «Архитектура». 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире  

(по фотографиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий. 

Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных простых геометрических тел. Овладение приёмами 

склеивания, надрезания  

и вырезания деталей; использование приёма симметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из бумаги, картона или пластилина. 

164.6.6. Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного  

и эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды жизни человека в зависимости от поставленной 



аналитической  

и эстетической задачи наблюдения (установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок учителя в соответствии с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с картиной, написанной на сказочный сюжет 

(произведения В.М. Васнецова,  

М.А. Врубеля и другие по выбору учителя). 

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и творческих практических задач – установок 

наблюдения. Ассоциации  

из личного опыта обучающихся и оценка эмоционального содержания произведений. 

164.6.7. Модуль «Азбука цифровой графики». 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных впечатлений. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 

164.7. Содержание обучения во 2 классе (34 ч). 

164.7.1. 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. 

164.7.2. Модуль «Живопись». 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок  

и получения нового цвета. Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков  

и движений кистью. Пастозное, плотное и прозрачное нанесение краски. 

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью. 

Цвет тёплый и холодный – цветовой контраст. 

Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью тёмной краски и осветление цвета. 

Эмоциональная выразительность цветовых состояний и отношений. 

Цвет открытый – звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная выразительность цвета. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды  

и соответствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер – по выбору учителя). Произведения 

И.К. Айвазовского. 



Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ мужской или женский). 

164.7.3. Модуль «Скульптура». 

Лепка из пластилина или глины игрушки – сказочного животного по мотивам выбранного художественного народного 

промысла (филимоновская игрушка, дымковский петух, каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с учётом местных 

промыслов). Способ лепки в соответствии с традициями промысла. 

Лепка животных (например, кошки, собаки, медвежонка) с передачей характерной пластики движения. Соблюдение цельности 

формы, её преобразование и добавление деталей. 

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжёлой, неповоротливой и лёгкой, стремительной формы. 

164.7.4. Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

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 народных промыслов; 

филимоновские, дымковские, каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с учётом местных художественных промыслов). 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные женские и мужские украшения. Назначение 

украшений и их роль в жизни людей. 

164.7.5. Модуль «Архитектура». 

Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные варианты складывания, закручивания, надрезания. 

Макетирование пространства детской площадки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания геометрических тел – параллелепипедов разной 

высоты, цилиндров с прорезями  

и наклейками); завивание, скручивание и складывание полоски бумаги (например, гармошкой). Образ здания. Памятники отечественной 

или западноевропейской архитектуры с ярко выраженным характером здания. Рисунок дома для доброго  

или злого сказочного персонажа (иллюстрация сказки по выбору учителя). 

164.7.6. Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного  

и эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их конструкции и эмоционального воздействия. 

Сопоставление их с рукотворными произведениями. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (например, кружево, шитьё, резьба и роспись). 

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния в природе. Произведения И.И. Левитана, 

А.И. Куинджи, Н.П. Крымова. 

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (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. 

164.7.7. Модуль «Азбука цифровой графики». 

Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint  

или другом графическом редакторе). 

Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. Трансформация и копирование геометрических 



фигур в программе Paint. 

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, заливка и 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»). 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта. Обсуждение в условиях урока ученических 

фотографий, соответствующих изучаемой теме. 

164.8. Содержание обучения в 3 классе (34 ч). 

164.8.1. Модуль «Графика». 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Рисунок буквицы. Макет книги-игрушки. 

Совмещение изображения и текста. Расположение иллюстраций и текста на развороте книги. 

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: совмещение текста (шрифта) и изображения. Рисунок 

открытки или аппликация. 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности композиции плаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений  

и фотографий архитектурных достопримечательностей своего города. 

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин. 

Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение частей лица. 

Эскиз маски для маскарада: изображение лица – маски персонажа с ярко выраженным характером. Аппликация из цветной 

бумаги. 

164.8.2. Модуль «Живопись». 

Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши  

или карандаша и акварели (по памяти и представлению). Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций сцены) для спектакля со 

сказочным сюжетом (сказка  

по выбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, возможно совмещение с наклейками в виде коллажа 

или аппликации. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. «Натюрморт-автопортрет» из предметов, характеризующих 

личность ученика. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор  

для изображения времени года, времени дня, характера погоды и особенностей ландшафта (лес или поле, река или озеро); количество и 

состояние неба  

в изображении. 

Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру. Выражение в портрете (автопортрете) характера человека, 

особенностей его личности  

с использованием выразительных возможностей композиционного размещения  

в плоскости листа, особенностей пропорций и мимики лица, характера цветового решения, сильного или мягкого контраста, включения в 

композицию дополнительных предметов. 

164.8.3. 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. 

164.8.4. Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды  

из дерева и глины в традициях народных художественных промыслов Хохломы  

и Гжели (или в традициях других промыслов по выбору учителя). 

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента при помощи печаток или штампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения композиции, статика и динамика узора, 

ритмические чередования мотивов, наличие композиционного центра, роспись по канве. Рассматривание павловопосадских платков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе, например, ажурные ограды, украшения фонарей, скамеек, киосков, 

подставок для цветов. 

164.8.5. 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). 

164.8.6. 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, А.И. Куинджи, И.К. Айвазовского и других. 

Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В.И. Сурикова, И.Е. Репина, В.А. Серова и других. 

164.8.7. Модуль «Азбука цифровой графики». 

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). 

Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, фотографии и шрифта для создания плаката или 

поздравительной открытки. 

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яркости, контраста, насыщенности цвета; обрезка, поворот, 

отражение. 

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи местные (по выбору учителя). 

164.9. Содержание обучения в 4 классе (34 ч). 

164.9.1. Модуль «Графика». 

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по мере удаления от первого плана, смягчения 

цветового и тонального контрастов. 

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей фигуры, передача движения фигуры на плоскости 

листа: бег, ходьба, сидящая  

и стоящая фигуры. 

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний разных народов. 

Изображение города – тематическая графическая композиция; использование карандаша, мелков, фломастеров (смешанная 

техника). 

164.9.2. Модуль «Живопись». 

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных 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. 

164.9.3. Модуль «Скульптура». 

Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными комплексами. 



Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином  

или глиной. Выражение значительности, трагизма и победительной силы. 

164.9.4. 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. 

164.9.5. 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. 

Понимание значения для современных людей сохранения культурного наследия. 

164.9.6. Модуль «Восприятие произведений искусства». 

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

А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина на темы истории и традиций русской отечественной культуры. 

Примеры произведений великих европейских художников:  

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

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский 

кремль (и другие с учётом местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских). Памятники русского деревянного зодчества. 

Архитектурный комплекс на острове Кижи. 

Художественная культура разных эпох и народов. Представления  



об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других культур Древнего мира. 

Архитектурные памятники Западной Европы Средних веков и эпохи Возрождения. Произведения  

предметно-пространственной культуры, составляющие истоки, основания национальных культур в современном мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И.П. Мартоса в Москве. Мемориальные 

ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы»  

на Мамаевом кургане (и другие по выбору учителя). 

164.9.7. Модуль «Азбука цифровой графики». 

Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной перспективы: изображение линии горизонта и точки 

схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкции традиционного 

крестьянского деревянного дома (избы) и различных вариантов его устройства. Моделирование конструкции разных видов 

традиционных жилищ разных народов (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. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур  

или на линейной основе пропорций фигуры человека, изображение различных фаз движения. Создание анимации схематического 

движения человека  

(при соответствующих технических условиях). 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы движения фигурки в виртуальный редактор GIF-

анимации и сохранить простое повторяющееся движение своего рисунка. 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры, декоративного и изобразительного 

искусства выбранной эпохи  

или национальной культуры. 

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 

164.10. Планируемые результаты освоения программы по изобразительному искусству на уровне начального общего 

образования. 

164.10.1. Личностные результаты освоения программы по изобразительному искусству на уровне начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

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

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты:  

уважения и ценностного отношения к своей Родине – России; 

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные позиции и социально значимые 

личностные качества; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; 

мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально-значимой деятельности; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес  

к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и 



интереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение обучающимися содержания традиций отечественной культуры, 

выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает 

патриотизм не в декларативной форме, а в процессе восприятия  

и освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о красоте  

и мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к жизни общества и созидающих качеств 

личности, приобщение обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию 

особенностей жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают условия 

для разных форм художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной 

ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучающегося, приобщения его к искусству 

как сфере, концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены  

на развитие внутреннего мира обучающегося и воспитание его  

эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают обучающемуся обрести социально значимые знания. 

Развитие творческих способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности  

и члена общества. 

Эстетическое воспитание – важнейший компонент и условие развития социально значимых отношений обучающихся, 

формирования представлений  

о прекрасном и безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных ориентаций 

обучающихся в отношении  

к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный интерес к жизни людей и природы. 

Происходит это в процессе развития навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений  

в художественно-творческой деятельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-

исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения природы и её образа в 

произведениях искусства. Формирование эстетических чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред 

окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы по освоению художественных 

материалов и удовлетворения  

от создания реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая инициатива, 

понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, работать  

в команде, выполнять коллективную работу – обязательные требования  

к определённым заданиям по программе. 

164.10.2. В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у обучающегося будут 

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

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

Пространственные представления и сенсорные способности: 



характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм  

и предметов; 

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

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого  

и предметов между собой; 

обобщать форму составной конструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве  

и в изображении (визуальном образе) на установленных основаниях; 

абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

соотносить тональные отношения (тёмное – светлое) в пространственных  

и плоскостных объектах; 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений  

в пространственной среде и плоскостном изображении. 

164.10.2.1. 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; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

164.10.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

использовать электронные образовательные ресурсы; 



уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые электронные средства, справочники, 

художественные альбомы и детские книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в произведениях искусства, 

текстах, таблицах  

и схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему  

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

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам,  

в отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и квестов, предложенных 

учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

164.10.2.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных универсальных 

учебных действий:  

понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного (автор – зритель), между поколениями, между 

народами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение  

к оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и 

понимании обсуждаемого явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций  

и учёта интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или исследовательского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания и в соответствии с учебной 

задачей, поставленной учителем; 

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

и других людей; 

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. 

164.10.2.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных 

универсальных учебных действий:  

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в окружающем пространстве и бережно 

относясь к используемым материалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата. 

164.10.3. К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам 

программы по изобразительному искусству: 



164.10.3.1. Модуль «Графика». 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов  

в самостоятельной творческой работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства со средствами изобразительного языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и геометризации наблюдаемой формы как 

основы обучения рисунку. 

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

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать пространственные величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изображения на листе. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа  

для выполнения соответствующих задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей практической художественной деятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позиций соответствия их поставленной учебной 

задаче, с позиций выраженного  

в рисунке содержания и графических средств его выражения (в рамках программного материала). 

164.10.3.2. Модуль «Живопись». 

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, которые рождает каждый цвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с опорой на опыт жизненных ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок и получения нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, организованные педагогом. 

164.10.3.3. 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. 

164.10.3.4. Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в природе (в условиях урока на основе 

фотографий); приводить примеры, сопоставлять и искать ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно-прикладного 

искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометрические, анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции (стилизованной: декоративный цветок или птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных художественных промыслов (дымковская, 

каргопольская игрушки или по выбору учителя с учётом местных промыслов) и опыт практической художественной деятельности по 

мотивам игрушки выбранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего праздника. 



164.10.3.5. 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. 

164.10.3.6. Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их содержания и сюжета, настроения, 

композиции (расположения на листе), цвета,  

а также соответствия учебной задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных впечатлений с учётом учебных задач и 

визуальной установки учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в зависимости от поставленной 

аналитической и эстетической задачи (установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архитектурных построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, понимать значение зрительских умений и 

специальных знаний; приобретать опыт восприятия картин со сказочным сюжетом (В.М. Васнецова, М.А. Врубеля и других художников 

по выбору учителя), а также произведений  

с ярко выраженным эмоциональным настроением (например, натюрморты  

В. Ван Гога или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и отношения к ним в соответствии с учебной 

установкой. 

164.10.3.7. Модуль «Азбука цифровой графики». 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического  

и целенаправленного наблюдения природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан снимок, насколько значимо его 

содержание и какова композиция в кадре. 

164.10.4. К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам 

программы по изобразительному искусству: 

164.10.4.1. Модуль «Графика». 

Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными материалами; осваивать выразительные 

свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких графических материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу наложения линии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения как необходимой композиционной основы 

выражения содержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать умения соотносить пропорции в рисунках 



птиц и животных (с опорой на зрительские впечатления и анализ). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположение его в пространстве; располагать 

изображение на листе, соблюдая этапы ведения рисунка, осваивая навык штриховки. 

164.10.4.2. 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). 

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

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; цвет мягкий, «глухой» и мрачный и др. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (например, туман, грозу) на основе изменения 

тонального звучания цвета, приобретать опыт передачи разного цветового состояния моря. 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, 

объяснять, какими художественными средствами удалось показать характер сказочных персонажей. 

164.10.4.3. Модуль «Скульптура». 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных промыслов; освоить приёмы и 

последовательность лепки игрушки в традициях выбранного промысла; выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по 

мотивам традиций выбранного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом 

местных промыслов). 

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения  

с разных сторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепной формы и разного характера движения 

этой формы (изображения зверушки). 

164.10.4.4. Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм  

в природе, воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления – узоры (например, капли, снежинки, паутинки, роса на листьях, серёжки во время 

цветения деревьев) –  

с рукотворными произведениями декоративного искусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и др.). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки на основе природных мотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, созданных по мотивам народного 

художественного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных 

промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов в художественные изображения и 

поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах иллюстраций к народным сказкам лучших 



художников-иллюстраторов (например, И.Я. Билибина), когда украшения не только соответствуют народным традициям,  

но и выражают характер персонажа; учиться понимать, что украшения человека рассказывают о нём, выявляют особенности его 

характера, его представления  

о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных персонажей. 

164.10.4.5. Модуль «Архитектура». 

Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного декорирования предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного макета сказочного города или детской 

площадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений  

(по фотографиям в условиях урока), указывая составные части  

и их пропорциональные соотношения. 

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия. 

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков сказочных героев в иллюстрациях известных 

художников детской книги, развивая фантазию и внимание к архитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру героев литературных и народных сказок. 

164.10.4.6. Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения в них содержания, настроения, 

расположения изображения в листе, цвета и других средств художественной выразительности, а также ответа  

на поставленную учебную задачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а также потребность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произведений декоративного искусства и их 

орнаментальной организации (например, кружево, шитьё, резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных художников-пейзажистов (И.И. Левитана, 

И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, А.И. Куинджи, Н.П. Крымова и других по выбору учителя),  

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

по выбору учителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи западноевропейских художников с активным, 

ярким выражением настроения (В. Ван Гога, К. Моне, А. Матисса и других по выбору учителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников И.И. Левитана, И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, 

В.М. Васнецова, В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина (и других по выбору учителя). 

164.10.4.7. Модуль «Азбука цифровой графики». 

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий  

в программе Paint (или другом графическом редакторе). 

Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур  

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

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты  

и техники – карандаш, кисточка, ластик, заливка и другие – и создавать простые рисунки или композиции (например, образ дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение объекта в кадре, масштаб, доминанта. 



Участвовать в обсуждении композиционного построения кадра в фотографии. 

164.10.5. К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам 

программы по изобразительному искусству: 

164.10.5.1. Модуль «Графика». 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, многообразии форм детских книг, о работе 

художников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок обложки с соединением шрифта (текста) и 

изображения, рисунок заглавной буквицы, создание иллюстраций, размещение текста и иллюстраций на развороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, о работе художника над шрифтовой 

композицией. 

Создавать практическую творческую работу – поздравительную открытку, совмещая в ней шрифт и изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять творческую композицию – эскиз афиши к выбранному 

спектаклю или фильму. 

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица. 

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для карнавала или спектакля). 

164.10.5.2. Модуль «Живопись». 

Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта)  

по наблюдению натуры или по представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное настроение в натюрмортах известных 

отечественных художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы – натюрморта  

с ярко выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру  

или по представлению. 

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. 

Приобрести представление о деятельности художника в театре. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету. 

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюдений, по памяти и по представлению. 

164.10.5.3. Модуль «Скульптура». 

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки (или создание этого 

персонажа в технике бумагопластики, по выбору учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём добавления к ней необходимых деталей и тем 

самым «одушевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

164.10.5.4. Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные промыслы Гжель и Хохлома. 



Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду Гжели и Хохломы; осваивать простые 

кистевые приёмы, свойственные этим промыслам; выполнить эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного 

художественного промысла). 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении, например, в росписи тканей, стен, уметь рассуждать с опорой на 

зрительный материал о видах симметрии  

в сетчатом орнаменте. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза росписи женского платка). 

164.10.5.5. Модуль «Архитектура». 

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

архитектурных достопримечательностей своего города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работе по созданию такого макета. 

Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы разнообразных малых архитектурных форм, 

наполняющих городское пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное средство. 

Выполнить творческий рисунок – создать образ своего города или села  

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

(в виде коллажа). 

164.10.5.6. Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно  

и эстетически относиться к иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, получая различную визуально-образную 

информацию; знать имена нескольких художников детской книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), характерные особенности улиц и площадей, 

выделять центральные  

по архитектуре здания и обсуждать их архитектурные особенности, приобретать представления, аналитический и эмоциональный опыт 

восприятия наиболее известных памятников архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для жителей регионов на основе фотографий, 

телепередач и виртуальных путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: изобразительных видов искусства – живописи, 

графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, декоративно-прикладных видов искусства,  

а также деятельности художника в кино, в театре, на празднике. 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, определяемые предметом изображения. 

Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И.И. Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, 

В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, И.К. Айвазовского и других (по выбору учителя), приобретать представления  

об их произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, участвовать в исследовательских квестах, в 

обсуждении впечатлений  

от виртуальных путешествий. 

Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В.И. Сурикова, И.Е. Репина, В.А. Серова и других (по выбору учителя), 

приобретать представления об их произведениях. 



Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены их коллекции: Государственная 

Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств  

имени А.С. Пушкина. 

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь представление о коллекциях своих региональных 

музеев. 

164.10.5.7. Модуль «Азбука цифровой графики». 

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими фигурами, инструментами традиционного 

рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, например: исследования свойств ритма и построения 

ритмических композиций, составления орнаментов путём различных повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), 

экспериментируя на свойствах симметрии; создание паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию  

и пропорции; осваивать с помощью графического редактора схематическое изменение мимики лица. 

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения  

при создании, например, поздравительных открыток, афиши. 

Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью компьютерной программы Picture Manager (или другой): 

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

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и, возможно, знаменитые зарубежные 

художественные музеи на основе установок и квестов, предложенных учителем. 

164.10.6. К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам 

программы по изобразительному искусству: 

164.10.6.1. Модуль «Графика». 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять  

их в своей практической творческой деятельности. Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения 

отдельных частей фигуры  

и учиться применять эти знания в своих рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов  

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

в изображении персонажей сказаний и легенд или просто представителей народов разных культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

164.10.6.2. Модуль «Живопись». 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж гор, пейзаж степной или пустынной зоны, 

пейзаж, типичный  

для среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать образ женщины в русском народном костюме 

и образ мужчины  

в народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого человека, детского портрета или автопортрета, 

портрета персонажа  



(по представлению из выбранной культурной эпохи). 

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

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно (аппликации из индивидуальных 

рисунков) на темы народных праздников (русского народного праздника и традиционных праздников у разных народов),  

в которых выражается обобщённый образ национальной культуры. 

164.10.6.3. 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). 

164.10.6.4. Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных народов или исторических эпох 

(особенности символов и стилизованных мотивов), показать в рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде, 

оформлении предметов быта у разных народов, в разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные мотивы и символы русской народной культуры 

(в деревянной резьбе и росписи по дереву, вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских уборов, особенностях мужской одежды 

разных сословий, а также о связи украшения костюма мужчины с родом его занятий и положением в обществе. 

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

разные эпохи. 

164.10.6.5. Модуль «Архитектура». 

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об их связи с окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы – традиционного деревянного жилого дома – и надворных построек, уметь строить из 

бумаги или изображать конструкцию избы, понимать и уметь объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функциональным 

значением тех же деталей: единство красоты и пользы. Иметь представления о конструктивных особенностях переносного жилища – 

юрты. 

Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания каменного древнерусского храма, знать 

примеры наиболее значительных древнерусских соборов и где они находятся, иметь представление о красоте  

и конструктивных особенностях памятников русского деревянного зодчества. Иметь представления об устройстве и красоте 

древнерусского города, его архитектурном устройстве и жизни в нём людей. Знать основные конструктивные черты древнегреческого 

храма, уметь его изобразить, иметь общее, целостное образное представление о древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, характерных для разных культур: готический 

(романский) собор в европейских городах, буддийская пагода, мусульманская мечеть, уметь изображать их. 

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

исторического образа своей  

и мировой культуры. 

164.10.6.6. Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории  

и традиций русской отечественной культуры (произведения В.М. Васнецова, А.М. Васнецова, Б.М. Кустодиева, В.И. Сурикова, 



К.А. Коровина, А.Г. Венецианова, А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина и других по выбору учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский Кремль, Новгородский детинец, Псковский 

кром, Казанский кремль  

и другие с учётом местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского деревянного зодчества 

(архитектурный комплекс на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм Покрова на Нерли. 

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину  

и Д. Пожарскому скульптора И.П. Мартоса в Москве. 

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и уметь объяснять их особое значение в 

жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» 

на Мамаевом кургане, «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке, Пискарёвский мемориал в Санкт-Петербурге и другие по 

выбору учителя), знать о правилах поведения при посещении мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других 

культурах Древнего мира,  

в том числе Древнего Востока, уметь обсуждать эти произведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции готических (романских) соборов, знать 

особенности архитектурного устройства мусульманских мечетей, иметь представление об архитектурном своеобразии здания 

буддийской пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и 

других (по выбору учителя). 

164.10.6.7. Модуль «Азбука цифровой графики». 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических изображений и их варьирования в 

компьютерной программе Paint: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных 

изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкцию традиционного 

крестьянского деревянного дома (избы) и различные варианты его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома на основе избы и традициями и её 

украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур, находить в поисковой системе разнообразные модели юрты, её украшения, внешний и внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкции храмовых зданий разных 

культур (каменный православный собор с закомарами, со сводами-нефами, главой, куполом, готический или романский собор, пагода, 

мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на линейной основе; 

изобразить различные фазы движения, двигая части фигуры (при соответствующих технических условиях создать анимацию 

схематического движения человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения  

в виртуальном редакторе GIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint  



по темам изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на основе собственных фотографий и фотографий 

своих рисунков, делать шрифтовые надписи наиболее важных определений, названий, положений, которые надо помнить и знать. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 

 

165.1. Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» (предметная область «Искусство») (далее соответственно – 

программа  

по музыке, музыка) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по музыке.  

165.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения музыки, место в структуре учебного плана, а также 

подходы к отбору содержания  

и планируемым результатам. 

165.3. 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. 

165.4. Планируемые результаты освоения программы по музыке включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты за весь период обучения  

на уровне начального общего образования. Предметные результаты, формируемые 

в ходе изучения музыки, сгруппированы по учебным модулям. 

165.5. Пояснительная записка. 

165.5.1. Программа по музыке разработана с целью оказания методической помощи учителю музыки в создании рабочей 

программы по учебному предмету. 

165.5.2. Программа по музыке позволит учителю: 

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, федеральной программой воспитания; 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного региона, образовательной организации, 

класса, используя рекомендованное в программе по музыке примерное распределение учебного времени на изучение определённого 

раздела (темы), а также предложенные основные виды учебной деятельности для освоения учебного материала. 

165.5.3. 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 музыкального образования необходимо заложить основы будущей музыкальной культуры 

личности, сформировать представления о многообразии проявлений музыкального искусства в жизни современного человека и 

общества. Поэтому в содержании образования должны быть представлены различные пласты музыкального искусства: фольклор, 

классическая, современная музыка, в том числе наиболее достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка  

кино и другие). При этом наиболее эффективной формой освоения музыкального искусства является практическое музицирование – 



пение, игра на доступных музыкальных инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе активной музыкальной 

деятельности происходит постепенное освоение элементов музыкального языка, понимание основных жанровых особенностей, 

принципов 

и форм развития музыки. 

Программа по музыке предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством явлений, фактов музыкальной 

культуры (знание музыкальных произведений, фамилий композиторов и исполнителей, специальной терминологии). Однако этот 

уровень содержания обучения не является главным. Значительно более важным является формирование эстетических потребностей, 

проживание 

и осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себе музыка как 

«искусство интонируемого смысла» (Б.В. Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем произведения (В.В. Медушевский) является 

уникальным психологическим механизмом для формирования мировоззрения ребёнка опосредованным недирективным путём. Поэтому 

ключевым моментом при составлении программы является отбор репертуара, который должен сочетать в себе такие качества, как 

доступность, высокий художественный уровень, соответствие системе базовых национальных ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является развитие эмоционального интеллекта 

обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и художественного исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, 

рефлексивная установка личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий принадлежит игровым формам деятельности, которые рассматриваются как 

широкий спектр конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самому искусству – от традиционных фольклорных игр и 

театрализованных представлений к звуковым импровизациям, направленным на освоение жанровых особенностей, элементов 

музыкального языка, композиционных принципов. 

165.5.4. Музыка жизненно необходима для полноценного развития обучающихся. Признание самоценности творческого 

развития человека, уникального вклада искусства в образование и воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы по музыке – воспитание музыкальной культуры как части всей духовной культуры 

обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспитания является личный и коллективный опыт проживания и 

осознания специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение 

мира через переживание, самовыражение через творчество, духовно-нравственное становление, воспитание чуткости к внутреннему 

миру другого человека через опыт сотворчества и сопереживания). 

165.5.5. 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 значения музыкального искусства как универсального 

языка общения, художественного отражения многообразия жизни; 

формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к музицированию. 

165.5.6. Важнейшие задачи обучения музыке на уровне начального общего образования: 

формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное 

в жизни и в искусстве; 

формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодействия с природой, обществом, самим собой 

через доступные формы музицирования; 



формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов, приобщение к общечеловеческим духовным 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 ребёнка в искусство 

через разнообразие видов музыкальной деятельности, в том числе: слушание (воспитание грамотного слушателя), исполнение (пение, 

игра на доступных музыкальных инструментах); сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); музыкальное 

движение (пластическое интонирование, танец, двигательное моделирование), исследовательские и творческие проекты; 

изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная 

и жанровая природа музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка; 

воспитание уважения к цивилизационному наследию России, присвоение интонационно-образного строя отечественной 

музыкальной культуры; 

расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса  

к музыкальной культуре других стран, культур, времён и народов. 

165.5.7. 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. 

Содержание учебного предмета структурно представлено восемью модулями (тематическими линиями), обеспечивающими 

преемственность с образовательной программой дошкольного и основного общего образования, непрерывность изучения предмета и 

образовательной области «Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»;  

модуль № 2 «Народная музыка России»;  

модуль № 3 «Музыка народов мира»;  

модуль № 4 «Духовная музыка»; 

модуль № 5 «Классическая музыка»; 

модуль № 6 «Современная музыкальная культура»;  

модуль № 7 «Музыка театра и кино»; 

модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 

165.5.8. Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков,  

с указанием примерного количества учебного времени. Модульный принцип допускает перестановку блоков, перераспределение 

количества учебных часов между блоками. 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить формы и виды деятельности за счёт 

внеурочных и внеклассных мероприятий – посещений театров, музеев, концертных залов, работы 

над исследовательскими и творческими проектами. В таком случае количество часов, отводимых на изучение данной темы, 

увеличивается за счёт внеурочной деятельности в рамках часов, предусмотренных эстетическим направлением плана внеурочной 

деятельности образовательной организации. Виды деятельности, которые может использовать в том числе (но не исключительно) 

учитель 

для планирования внеурочной, внеклассной работы, обозначены «на выбор  

или факультативно». 

165.5.9. 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). 

165.5.10. При разработке рабочей программы по музыке 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). 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную деятельность обучающихся, участие в музыкальных 

праздниках, конкурсах, концертах, театрализованных действиях, в том числе основанных 

на межпредметных связях с такими дисциплинами образовательной программы, как «Изобразительное искусство», «Литературное 

чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской этики», «Иностранный язык» и другие. 

165.6. Содержание обучения музыке на уровне начального общего образования. 

165.6.1. Модуль № 1 «Музыкальная грамота». 

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве 

от других модулей. Освоение музыкальной грамоты не является самоцелью и всегда подчиняется задачам 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 учебной деятельности, а используются в качестве актуального 

знания, практического багажа при организации работы над следующим музыкальным материалом. 

165.6.1.1. Весь мир звучит (0,5–2 часа). 

Содержание: Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, громкость, длительность, тембр. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со звуками музыкальными и шумовыми; 

различение, определение на слух звуков различного качества; 

игра – подражание звукам и голосам природы с использованием шумовых музыкальных инструментов, вокальной 

импровизации; 

артикуляционные упражнения, разучивание и исполнение попевок и песен 

с использованием звукоподражательных элементов, шумовых звуков. 

165.6.1.2. Звукоряд (0,5–2 часа). 

Содержание: Нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с элементами нотной записи; 

различение по нотной записи, определение на слух звукоряда в отличие 

от других последовательностей звуков; 

пение с названием нот, игра на металлофоне звукоряда от ноты «до»; 

разучивание и исполнение вокальных упражнений, песен, построенных 

на элементах звукоряда. 

165.6.1.3. Интонация (0,5–2 часа). 

Содержание: Выразительные и изобразительные интонации. 

Виды деятельности обучающихся: 



определение на слух, прослеживание по нотной записи кратких интонаций изобразительного (ку-ку, тик-так и другие) и 

выразительного (просьба, призыв 

и другие) характера; 

разучивание, исполнение попевок, вокальных упражнений, песен, вокальные 

и инструментальные импровизации на основе данных интонаций; 

слушание фрагментов музыкальных произведений, включающих примеры изобразительных интонаций. 

165.6.1.4. Ритм (0,5–2 часа). 

Содержание: Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, тактовая черта. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков, состоящих из различных длительностей и пауз; 

исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы) и (или) ударных инструментов простых 

ритмов; 

игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, проговаривание с использованием ритмослогов; 

разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком, воспроизведение данного ритма по памяти 

(хлопками); 

на выбор или факультативно: 

исполнение на клавишных или духовых инструментах (фортепиано, синтезатор, свирель, блокфлейта, мелодика) попевок, 

остинатных формул, состоящих из различных длительностей. 

165.6.1.5. Ритмический рисунок (0,5–4 часа)1. 

Содержание: Длительности половинная, целая, шестнадцатые. Паузы. Ритмические рисунки. Ритмическая партитура. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков, состоящих из различных длительностей и пауз; 

исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы) и (или) ударных инструментов простых 

ритмов; 

игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, проговаривание с использованием ритмослогов; 

разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком, воспроизведение данного ритма по памяти 

(хлопками); 

на выбор или факультативно: 

исполнение на клавишных или духовых инструментах (фортепиано, синтезатор, свирель, блокфлейта, мелодика) попевок, 

остинатных формул, состоящих из различных длительностей. 

165.6.1.6. Размер (0,5–2 часа). 

Содержание: Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 3/4, 4/4. 

Виды деятельности обучающихся: 

ритмические упражнения на ровную пульсацию, выделение сильных долей 

                                       
1Данная тема в сочетании с другими темами и модулями может прорабатываться в течение значительно более длительного времени (в 

зависимости от количества и разнообразия конкретных ритмических рисунков, выбираемых учителем для освоения). 



в размерах 2/4, 3/4, 4/4 (звучащими жестами или на ударных инструментах); 

определение на слух, по нотной записи 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; 

на выбор или факультативно: 

исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мелодий 

в размерах 2/4, 3/4, 4/4; 

вокальная и инструментальная импровизация в заданном размере. 

165.6.1.7. Музыкальный язык (1–4 часа). 

Содержание: Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Штрихи (стаккато, легато, акцент). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с элементами музыкального языка, специальными терминами,  

их обозначением в 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; 

на выбор или факультативно: 

исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мелодий  

с ярко выраженными динамическими, темповыми, штриховыми красками; 

исполнительская интерпретация на основе их изменения. Составление музыкального словаря. 

165.6.1.8. Высота звуков (1–2 часа). 

Содержание: Регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот  

на клавиатуре. Знаки альтерации (диезы, бемоли, бекары). 

Виды деятельности обучающихся: 

освоение понятий «выше-ниже»; 

определение на слух принадлежности звуков к одному из регистров; прослеживание по нотной записи отдельных мотивов, 

фрагментов знакомых песен, вычленение знакомых нот, знаков альтерации; 

наблюдение за изменением музыкального образа при изменении регистра; 

на выбор или факультативно: 

исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, кратких мелодий по нотам; 

выполнение упражнений на виртуальной клавиатуре. 

165.6.1.9. Мелодия (1–2 часа). 

Содержание: Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение мелодии, скачки. Мелодический рисунок. 



Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи мелодических рисунков с поступенным, плавным движением, скачками, 

остановками; 

исполнение, импровизация (вокальная или на звуковысотных музыкальных инструментах) различных мелодических рисунков; 

на выбор или факультативно: 

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. 

165.6.1.10. Сопровождение (1–2 часа). 

Содержание: Аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, проигрыш. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи главного голоса 

и сопровождения; 

различение, характеристика мелодических и ритмических особенностей главного голоса и сопровождения; 

показ рукой линии движения главного голоса и аккомпанемента; 

различение простейших элементов музыкальной формы: вступление, заключение, проигрыш; 

составление наглядной графической схемы; 

импровизация ритмического аккомпанемента к знакомой песне (звучащими жестами или на ударных инструментах); 

на выбор или факультативно: 

импровизация, сочинение вступления, заключения, проигрыша к знакомой мелодии, попевке, песне (вокально или на 

звуковысотных инструментах); 

исполнение простейшего сопровождения (бурдонный бас, остинато) 

к знакомой мелодии на клавишных или духовых инструментах. 

165.6.1.11. Песня (1–2 часа). 

Содержание: Куплетная форма. Запев, припев. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со строением куплетной формы; 

составление наглядной буквенной или графической схемы куплетной формы; 

исполнение песен, написанных в куплетной форме; 

различение куплетной формы при слушании незнакомых музыкальных произведений; 

на выбор или факультативно: 

импровизация, сочинение новых куплетов к знакомой песне. 

165.6.1.12. Лад (1–2 часа). 

Содержание: Понятие лада. Семиступенные лады мажор и минор. Краска звучания. Ступеневый состав. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух ладового наклонения музыки; 

игра «Солнышко – туча»; 

наблюдение за изменением музыкального образа при изменении лада; 

распевания, вокальные упражнения, построенные на чередовании мажора 



и минора; 

исполнение песен с ярко выраженной ладовой окраской; 

на выбор или факультативно: 

импровизация, сочинение в заданном ладу; 

чтение сказок о нотах и музыкальных ладах. 

165.6.1.13. Пентатоника (1–2 часа). 

Содержание: Пентатоника – пятиступенный лад, распространённый у многих народов. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание инструментальных произведений, исполнение песен, написанных 

в пентатонике; 

импровизация на чёрных клавишах фортепиано; 

на выбор или факультативно: 

импровизация в пентатонном ладу на других музыкальных инструментах (свирель, блокфлейта, штабшпили со съёмными 

пластинами). 

165.6.1.14. Ноты в разных октавах (1–2 часа). 

Содержание: Ноты второй и малой октавы. Басовый ключ. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с нотной записью во второй и малой октаве; 

прослеживание по нотам небольших мелодий в соответствующем диапазоне; 

сравнение одной и той же мелодии, записанной в разных октавах; 

определение на слух, в какой октаве звучит музыкальный фрагмент; 

на выбор или факультативно: 

исполнение на духовых, клавишных инструментах или виртуальной клавиатуре попевок, кратких мелодий по нотам. 

165.6.1.15. Дополнительные обозначения в нотах (0,5–1 час). 

Содержание: Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с дополнительными элементами нотной записи; 

исполнение песен, попевок, в которых присутствуют данные элементы. 

165.6.1.16. Ритмические рисунки в размере 6/8 (1–3 часа). 

Содержание: Размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадцатые. Пунктирный ритм. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков в размере 6/8; 

исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы) и/или ударных инструментов; 

игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, проговаривание ритмослогами; 

разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком, воспроизведение данного ритма по памяти 

(хлопками); 

на выбор или факультативно: 



исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мелодий 

и аккомпанементов в размере 6/8. 

165.6.1.17. Тональность. Гамма (2–6 часов). 

Содержание: Тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и минорные тональности (до 2–3 знаков при ключе). 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух устойчивых звуков; 

игра «устой – неустой»; 

пение упражнений – гамм с названием нот, прослеживание по нотам; 

освоение понятия «тоника»; 

упражнение на допевание неполной музыкальной фразы до тоники «Закончи музыкальную фразу»; 

на выбор или факультативно: 

импровизация в заданной тональности. 

165.6.1.18. Интервалы (1–3 часа). 

Содержание: Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, кварта, квинта, секста, октава. Диссонансы: 

секунда, септима. 

Виды деятельности обучающихся: 

освоение понятия «интервал»; 

анализ ступеневого состава мажорной и минорной гаммы (тон-полутон); 

различение на слух диссонансов и консонансов, параллельного движения двух голосов в октаву, 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; 

на выбор или факультативно: 

досочинение к простой мелодии подголоска, повторяющего основной голос 

в терцию, октаву; 

сочинение аккомпанемента на основе движения квинтами, октавами. 

165.6.1.19. Гармония (1–3 часа). 

Содержание: Аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие фактуры. Фактуры аккомпанемента бас-аккорд, аккордовая, 

арпеджио. 

Виды деятельности обучающихся: 

различение на слух интервалов и аккордов; 

различение на слух мажорных и минорных аккордов; 

разучивание, исполнение попевок и песен с мелодическим движением 

по звукам аккордов; 

вокальные упражнения с элементами трёхголосия; 

определение на слух типа фактуры аккомпанемента исполняемых песен, прослушанных инструментальных произведений; 

на выбор или факультативно: 

сочинение аккордового аккомпанемента к мелодии песни. 

165.6.1.20. Музыкальная форма (1–3 часа). 



Содержание: Контраст и повтор как принципы строения музыкального произведения. Двухчастная, трёхчастная и трёхчастная 

репризная форма. Рондо: рефрен и эпизоды. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со строением музыкального произведения, понятиями двухчастной и трёхчастной формы, рондо; 

слушание произведений: определение формы их строения на слух; 

составление наглядной буквенной или графической схемы; 

исполнение песен, написанных в двухчастной или трёхчастной форме; 

на выбор или факультативно: 

коллективная импровизация в форме рондо, трёхчастной репризной форме; 

создание художественных композиций (рисунок, аппликация) по законам музыкальной формы. 

165.6.1.21. Вариации (1–3 часа). 

Содержание: Варьирование как принцип развития. Тема. Вариации. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание произведений, сочинённых в форме вариаций; 

наблюдение за развитием, изменением основной темы; 

составление наглядной буквенной или графической схемы; 

исполнение ритмической партитуры, построенной по принципу вариаций; 

на выбор или факультативно: 

коллективная импровизация в форме вариаций. 

165.6.2. Модуль № 2 «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. 

165.6.2.1. Край, в котором ты живёшь (1–2 часа). 

Содержание: Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные инструменты. 

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; 

на выбор или факультативно: 

просмотр видеофильма о культуре родного края; 

посещение краеведческого музея; 

посещение этнографического спектакля, концерта. 

165.6.2.2. Русский фольклор (1–3 часа). 



Содержание: Русские народные песни (трудовые, солдатские, хороводные). Детский фольклор (игровые, заклички, потешки, 

считалки, прибаутки). 

Виды деятельности обучающихся: 

разучивание, исполнение русских народных песен разных жанров; 

участие в коллективной традиционной музыкальной игре2; 

сочинение мелодий, вокальная импровизация на основе текстов игрового детского фольклора; 

ритмическая импровизация, сочинение аккомпанемента на ударных инструментах к изученным народным песням; 

на выбор или факультативно: 

исполнение на клавишных или духовых инструментах (фортепиано, синтезатор, свирель, блокфлейта, мелодика) мелодий 

народных песен, прослеживание мелодии по нотной записи. 

165.6.2.3. Русские народные музыкальные инструменты (1–3 часа). 

Содержание: Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки). Инструментальные 

наигрыши. Плясовые мелодии. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания русских народных инструментов; 

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; 

слушание фортепианных пьес композиторов, исполнение песен, в которых присутствуют звукоизобразительные элементы, 

подражание голосам народных инструментов; 

на выбор или факультативно: 

просмотр видеофильма о русских музыкальных инструментах; 

посещение музыкального или краеведческого музея; 

освоение простейших навыков игры на свирели, ложках. 

165.6.2.4. Сказки, мифы и легенды (1–3 часа). 

Содержание: Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Эпос народов России3. Сказки и легенды о музыке и 

музыкантах. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с манерой сказывания нараспев; 

слушание сказок, былин, эпических сказаний, рассказываемых нараспев; 

в инструментальной музыке определение на слух музыкальных интонаций речитативного характера; 

создание иллюстраций к прослушанным музыкальным и литературным произведениям; 

                                       
2 По выбору учителя могут быть освоены игры «Бояре», «Плетень», «Бабка-ёжка», «Заинька» 

и другие. Важным результатом освоения данного блока является готовность обучающихся играть в данные игры во время перемен и 

после уроков. 
3 По выбору учителя отдельные сказания или примеры из эпоса народов России, например: якутского Олонхо, карело-финской 

Калевалы, калмыцкого Джангара, Нартского эпоса. 



на выбор или факультативно: 

просмотр фильмов, мультфильмов, созданных на основе былин, сказаний; 

речитативная импровизация – чтение нараспев фрагмента сказки, былины. 

165.6.2.5. Жанры музыкального фольклора (2–4 часа). 

Содержание: Фольклорные жанры, общие для всех народов: лирические, трудовые, колыбельные песни, танцы и пляски. 

Традиционные музыкальные инструменты. 

Виды деятельности обучающихся: 

различение на слух контрастных по характеру фольклорных жанров: колыбельная, трудовая, лирическая, плясовая; 

определение, характеристика типичных элементов музыкального языка (темп, ритм, мелодия, динамика), состава исполнителей; 

определение тембра музыкальных инструментов, отнесение к одной из групп (духовые, ударные, струнные); 

разучивание, исполнение песен разных жанров, относящихся к фольклору разных народов Российской Федерации; 

импровизации, сочинение к ним ритмических аккомпанементов (звучащими жестами, на ударных инструментах); 

на выбор или факультативно: 

исполнение на клавишных или духовых инструментах мелодий народных песен, прослеживание мелодии по нотной записи. 

165.6.2.6. Народные праздники (1–3 часа). 

Содержание: Обряды, игры, хороводы, праздничная символика – на примере одного или нескольких народных праздников4. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с праздничными обычаями, обрядами, бытовавшими ранее 

и сохранившимися сегодня у различных народностей Российской Федерации; 

разучивание песен, реконструкция фрагмента обряда, участие в коллективной традиционной игре5; 

на выбор или факультативно: 

просмотр фильма (мультфильма), рассказывающего о символике фольклорного праздника; 

посещение театра, театрализованного представления; 

участие в народных гуляньях на улицах родного города, посёлка. 

165.6.2.7. Первые артисты, народный театр (1–3 часа). 

Содержание: Скоморохи. Ярмарочный балаган. Вертеп. 

Виды деятельности обучающихся: 

чтение учебных, справочных текстов по теме; 

диалог с учителем; 

разучивание, исполнение скоморошин; 

на выбор или факультативно: 

просмотр фильма (мультфильма), фрагмента музыкального спектакля; 

                                       
4По 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). 
5 По выбору учителя могут быть освоены традиционные игры территориально близких 

или, наоборот, далёких регионов. Важным результатом освоения данного блока является готовность обучающихся играть в данные игры 

во время перемен и после уроков. 



творческий проект – театрализованная постановка. 

165.6.2.8. Фольклор народов России (2–8 часов). 

Содержание: Музыкальные традиции, особенности народной музыки республик Российской Федерации6. Жанры, интонации, 

музыкальные инструменты, музыканты-исполнители. 

Виды деятельности обучающихся: 

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; 

на выбор или факультативно: 

исполнение на клавишных или духовых инструментах мелодий народных песен, прослеживание мелодии по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые музыкальному творчеству народов России. 

165.6.2.9. Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов (2–8 часов). 

Содержание: Собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов. Народные жанры, интонации как основа для 

композиторского творчества. 

Виды деятельности обучающихся: 

диалог с учителем о значении фольклористики; 

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 народных песен в композиторской обработке; 

сравнение звучания одних и тех же мелодий в народном и композиторском варианте; 

обсуждение аргументированных оценочных суждений на основе сравнения; 

на выбор или факультативно: 

аналогии с изобразительным искусством – сравнение фотографий подлинных образцов народных промыслов (гжель, хохлома, 

городецкая роспись) с творчеством современных художников, модельеров, дизайнеров, работающих 

в соответствующих техниках росписи. 

165.6.3. Модуль № 3 «Музыка народов мира». 

Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная музыка России». «Между музыкой моего народа и 

музыкой других народов нет непереходимых границ» – тезис, выдвинутый Д.Б. Кабалевским во второй половине ХХ века, остаётся по-

прежнему актуальным. Интонационная и жанровая близость русского, украинского и белорусского фольклора, межнациональные семьи 

с кавказскими, среднеазиатскими корнями – это реальная картина культурного разнообразия, сохраняющегося в современной России. 

Не менее важным фактором является принципиальная многомерность современной культуры, вбирающей в себя национальные 

                                       
6 В зависимости от выбранного варианта календарно-тематического планирования может быть представлена культура 2–3 регионов 

России на выбор учителя. Особое внимание следует уделить как наиболее распространённым чертам, так и уникальным самобытным 

явлениям, например: тувинское горловое пение, кавказская лезгинка, якутский варган, пентатонные лады в музыке республик Поволжья, 

Сибири. 



традиции и стили народов всего мира. Изучение данного модуля в начальной школе соответствует не только современному облику 

музыкального искусства, но и принципиальным установкам концепции базовых национальных ценностей. Понимание и принятие 

через освоение произведений искусства – наиболее эффективный способ предупреждения этнических и расовых предрассудков, 

воспитания уважения 

к представителям других народов и религий. 

165.6.3.1. Музыка наших соседей (2–6 часов). 

Содержание: Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Украины, Прибалтики (песни, танцы, обычаи, музыкальные 

инструменты). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран; 

определение характерных черт, типичных элементов музыкального языка (ритм, лад, интонации); 

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания народных инструментов; 

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); 

на выбор или факультативно: 

исполнение на клавишных или духовых инструментах народных мелодий, прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые музыкальной культуре народов мира. 

165.6.3.2. Кавказские мелодии и ритмы7 (2–6 часов). 

Содержание: Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты 

и жанры. Композиторы и музыканты-исполнители Грузии, Армении, Азербайджана8. Близость музыкальной культуры этих стран с 

российскими республиками Северного Кавказа. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран; 

определение характерных черт, типичных элементов музыкального языка (ритм, лад, интонации); 

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания народных инструментов; 

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; 

                                       
7 Изучение данного блока рекомендуется в первую очередь в классах с межнациональным составом обучающихся.  
8 На выбор учителя здесь могут быть представлены творческие портреты А. Хачатуряна, А. Бабаджаняна, О. Тактакишвили, К. Караева, 

Дж. Гаспаряна и другие. 



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); 

на выбор или факультативно: 

исполнение на клавишных или духовых инструментах народных мелодий, прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые музыкальной культуре народов мира. 

165.6.3.3. Музыка народов Европы (2–6 часов). 

Содержание: Танцевальный и песенный фольклор европейских народов9. Канон. Странствующие музыканты. Карнавал. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран; 

определение характерных черт, типичных элементов музыкального языка (ритм, лад, интонации); 

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания народных инструментов; 

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); 

на выбор или факультативно: 

исполнение на клавишных или духовых инструментах народных мелодий, прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые музыкальной культуре народов мира. 

165.6.3.4. Музыка Испании и Латинской Америки (2–6 часов). 

Содержание: Фламенко. Искусство игры на гитаре, кастаньеты, латиноамериканские ударные инструменты. Танцевальные 

жанры10. Профессиональные композиторы и исполнители11. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран; 

определение характерных черт, типичных элементов музыкального языка (ритм, лад, интонации); 

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания народных инструментов; 

                                       
9 По выбору учителя в данном блоке могут быть представлены итальянские, французские, немецкие, польские, норвежские народные 

песни и танцы. В календарно-тематическом планировании данный блок рекомендуется давать в сопоставлении с блоком 26.6.3.9 этого 

же модуля. 
10 На выбор учителя могут быть представлены болеро, фанданго, хота, танго, самба, румба,  

ча-ча-ча, сальса, босса-нова и другие. 
11 На выбор учителя могут быть представлены несколько творческих портретов. Среди них, например: Э. Гранадос, М. де Фалья, 

И. Альбенис, П. де Сарасате, Х. Каррерас, М. Кабалье, Э. Вила-Лобос, А. Пьяццолла. 



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); 

на выбор или факультативно: 

исполнение на клавишных или духовых инструментах народных мелодий, прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые музыкальной культуре народов мира. 

165.6.3.5. Музыка США (2–6 часов). 

Содержание: Смешение традиций и культур в музыке Северной Америки. Африканские ритмы, трудовые песни негров. 

Спиричуэлс. Джаз. Творчество Дж. Гершвина. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран; 

определение характерных черт, типичных элементов музыкального языка (ритм, лад, интонации); 

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания народных инструментов; 

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); 

на выбор или факультативно: 

исполнение на клавишных или духовых инструментах народных мелодий, прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые музыкальной культуре народов мира. 

165.6.3.6. Музыка Японии и Китая (2–6 часов). 

Содержание: Древние истоки музыкальной культуры стран Юго-Восточной Азии. Императорские церемонии, музыкальные 

инструменты. Пентатоника. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран; 

определение характерных черт, типичных элементов музыкального языка (ритм, лад, интонации); 

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания народных инструментов; 

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); 

на выбор или факультативно: 

исполнение на клавишных или духовых инструментах народных мелодий, прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые музыкальной культуре народов мира. 

165.6.3.7. Музыка Средней Азии12 (2–6 часов). 

Содержание: Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты  

и современные исполнители Казахстана, Киргизии, и других стран региона. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран; 

определение характерных черт, типичных элементов музыкального языка (ритм, лад, интонации); 

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания народных инструментов; 

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); 

на выбор или факультативно: 

исполнение на клавишных или духовых инструментах народных мелодий, прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые музыкальной культуре народов мира. 

165.6.3.8. Певец своего народа (2–6 часов). 

Содержание: Интонации народной музыки в творчестве зарубежных композиторов – ярких представителей национального 

музыкального стиля своей страны13. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством композиторов; 

сравнение их сочинений с народной музыкой; 

определение формы, принципа развития фольклорного музыкального материала; 

                                       
12Изучение данного блока рекомендуется в первую очередь в классах с межнациональным составом обучающихся. 
13Данный блок рекомендуется давать в сопоставлении с блоком 26.6.2.9 модуля № 2 «Народная музыка России». По аналогии с музыкой 

русских композиторов, которые развивали русскую песенную традицию, могут быть рассмотрены творческие портреты зарубежных 

композиторов: Э. Грига, Ф. Шопена, Ф. Листа и других композиторов, опиравшихся на фольклорные интонации 

и жанры музыкального творчества своего народа. 



вокализация наиболее ярких тем инструментальных сочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 

на выбор или факультативно: 

исполнение на клавишных или духовых инструментах композиторских мелодий, прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, посвящённые выдающимся композиторам. 

165.6.3.9. Диалог культур (2–6 часов). 

Содержание: Культурные связи между музыкантами разных стран. Образы, интонации фольклора других народов и стран в 

музыке отечественных 

и зарубежных композиторов (в том числе образы других культур в музыке русских композиторов и русские музыкальные цитаты в 

творчестве зарубежных композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством композиторов; 

сравнение их сочинений с народной музыкой; 

определение формы, принципа развития фольклорного музыкального материала; 

вокализация наиболее ярких тем инструментальных сочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 

на выбор или факультативно: 

исполнение на клавишных или духовых инструментах композиторских мелодий, прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, посвящённые выдающимся композиторам. 

165.6.4. Модуль № 4 «Духовная музыка». 

Музыкальная культура Европы и России на протяжении нескольких столетий была представлена тремя главными 

направлениями – музыкой народной, духовной 

и светской. В рамках религиозной культуры были созданы подлинные шедевры музыкального искусства. Изучение данного модуля 

поддерживает баланс, позволяет в рамках календарно-тематического планирования представить обучающимся максимально широкую 

сферу бытования музыкального искусства. Однако знакомство с отдельными произведениями, шедеврами духовной музыки возможно и 

в рамках изучения других модулей. 

165.6.4.1. Звучание храма (1–3 часа). 

Содержание: Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и другие). Звонарские приговорки. Колокольность в музыке 

русских композиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 

обобщение жизненного опыта, связанного со звучанием колоколов; 

диалог с учителем о традициях изготовления колоколов, значении колокольного звона; 

знакомство с видами колокольных звонов; 

слушание музыки русских композиторов14 с ярко выраженным изобразительным элементом колокольности; 

выявление, обсуждение характера, выразительных средств, использованных композитором; 

двигательная импровизация – имитация движений звонаря на колокольне; 

                                       
14 По выбору учителя в данном блоке могут звучать фрагменты из музыкальных произведений М.П. Мусоргского, П.И. Чайковского, 

М.И. Глинки, С.В. Рахманинова и другие. 



ритмические и артикуляционные упражнения на основе звонарских приговорок; 

на выбор или факультативно: 

просмотр документального фильма о колоколах; 

сочинение, исполнение на фортепиано, синтезаторе или металлофонах композиции (импровизации), имитирующей звучание 

колоколов. 

165.6.4.2. Песни верующих (1–3 часа). 

Содержание: Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в творчестве композиторов-классиков. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание, разучивание, исполнение вокальных произведений религиозного содержания; 

диалог с учителем о характере музыки, манере исполнения, выразительных средствах; 

знакомство с произведениями светской музыки, в которых воплощены молитвенные интонации, используется хоральный склад 

звучания; 

на выбор или факультативно: 

просмотр документального фильма о значении молитвы; 

рисование по мотивам прослушанных музыкальных произведений. 

165.6.4.3. Инструментальная музыка в церкви (1–3 часа). 

Содержание: Орган и его роль в богослужении. Творчество И.С. Баха. 

Виды деятельности обучающихся: 

чтение учебных и художественных текстов, посвящённых истории создания, устройству органа, его роли в католическом и 

протестантском богослужении; 

ответы на вопросы учителя; 

слушание органной музыки И.С. Баха; 

описание впечатления от восприятия, характеристика музыкально-выразительных средств; 

игровая имитация особенностей игры на органе (во время слушания); 

звуковое исследование – исполнение (учителем) на синтезаторе знакомых музыкальных произведений тембром органа; 

наблюдение за трансформацией музыкального образа; 

на выбор или факультативно: 

посещение концерта органной музыки; 

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. 

165.6.4.4. Искусство Русской православной церкви (1–3 часа). 

Содержание: Музыка в православном храме. Традиции исполнения, жанры (тропарь, стихира, величание и другое). Музыка и 

живопись, посвящённые святым. Образы Христа, Богородицы. 

Виды деятельности обучающихся: 

разучивание, исполнение вокальных произведений религиозной тематики, сравнение церковных мелодий и народных песен, 

мелодий светской музыки; 

прослеживание исполняемых мелодий по нотной записи; 



анализ типа мелодического движения, особенностей ритма, темпа, динамики; 

сопоставление произведений музыки и живописи, посвящённых святым, Христу, Богородице; 

на выбор или факультативно: 

посещение храма; 

поиск в Интернете информации о Крещении Руси, святых, об иконах. 

165.6.4.5. Религиозные праздники (1–3 часа). 

Содержание: Праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка религиозного содержания15. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание музыкальных фрагментов праздничных богослужений, определение характера музыки, её религиозного содержания; 

разучивание (с опорой на нотный текст), исполнение доступных вокальных произведений духовной музыки; 

на выбор или факультативно: 

просмотр фильма, посвящённого религиозным праздникам; 

посещение концерта духовной музыки; 

исследовательские проекты, посвящённые музыке религиозных праздников. 

165.6.5. Модуль № 5 «Классическая музыка». 

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музыкальной классики составляют золотой фонд 

музыкальной культуры. Проверенные временем образцы камерных и симфонических сочинений позволяют раскрыть перед 

обучающимися богатую палитру мыслей и чувств, воплощённую 

в звуках музыкальным гением великих композиторов, воспитывать их музыкальный вкус на подлинно художественных произведениях. 

165.6.5.1. Композитор – исполнитель – слушатель (0,5–1 час). 

Содержание: Кого называют композитором, исполнителем? Нужно ли учиться слушать музыку? Что значит «уметь слушать 

музыку»? Концерт, концертный зал. Правила поведения в концертном зале. 

Виды деятельности обучающихся: 

просмотр видеозаписи концерта; 

слушание музыки, рассматривание иллюстраций; 

диалог с учителем по теме занятия; 

«Я – исполнитель» (игра – имитация исполнительских движений); 

игра «Я – композитор» (сочинение небольших попевок, мелодических фраз); 

освоение правил поведения на концерте16; 

                                       
15 Данный блок позволяет сосредоточиться на религиозных праздниках той конфессии, которая наиболее почитаема в данном регионе. В 

рамках православной традиции возможно 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). 
16 В данном блоке необходимо познакомить обучающихся с основными правилами поведения во время слушания музыки (во время 

звучания музыки нельзя шуметь и разговаривать; если в зале (классе) звучит музыка – нужно дождаться окончания звучания за дверью; 

после исполнения музыкального произведения слушатели благодарят музыкантов аплодисментами) и в дальнейшем тщательно следить 

за их выполнением. 



на выбор или факультативно: 

«Как на концерте» – выступление учителя или одноклассника, обучающегося в музыкальной школе, с исполнением краткого 

музыкального произведения; 

посещение концерта классической музыки. 

165.6.5.2. Композиторы – детям (2–6 часов). 

Содержание: Детская музыка П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, Д.Б. Кабалевского и других композиторов. Понятие жанра. 

Песня, танец, марш. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание музыки, определение основного характера, музыкально-выразительных средств, использованных композитором; 

подбор эпитетов, иллюстраций к музыке; 

определение жанра; 

музыкальная викторина; 

вокализация, исполнение мелодий инструментальных пьес со словами; 

разучивание, исполнение песен; 

сочинение ритмических аккомпанементов (с помощью звучащих жестов 

или ударных и шумовых инструментов) к пьесам маршевого и танцевального характера. 

165.6.5.3. Оркестр (2–6 часов). 

Содержание: Оркестр – большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура, репетиция. Жанр концерта – музыкальное 

соревнование солиста с оркестром17. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание музыки в исполнении оркестра; 

просмотр видеозаписи; 

диалог с учителем о роли дирижёра; 

«Я – дирижёр» – игра-имитация дирижёрских жестов во время звучания музыки; 

разучивание и исполнение песен соответствующей тематики; 

знакомство с принципом расположения партий в партитуре; 

разучивание, исполнение (с ориентацией на нотную запись) ритмической партитуры для 2–3 ударных инструментов; 

на выбор или факультативно: 

работа по группам – сочинение своего варианта ритмической партитуры. 

165.6.5.4. Музыкальные инструменты. Фортепиано (1–2 часа). 

Содержание: Рояль и пианино. История изобретения фортепиано, «секрет» названия инструмента (форте + пиано). «Предки» и 

«наследники» фортепиано (клавесин, синтезатор). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с многообразием красок фортепиано; 

слушание фортепианных пьес в исполнении известных пианистов; 

                                       
17 В данном блоке внимание обучающихся по традиции может быть сосредоточено на звучании Первого концерта для фортепиано с 

оркестром П.И. Чайковского. Однако возможна 

и равноценная замена на концерт другого композитора с другим солирующим инструментом. 



«Я – пианист» – игра-имитация исполнительских движений во время звучания музыки; 

слушание детских пьес на фортепиано в исполнении учителя; 

демонстрация возможностей инструмента (исполнение одной и той же пьесы тихо и громко, в разных регистрах, разными 

штрихами); 

игра на фортепиано в ансамбле с учителем18; 

на выбор или факультативно: 

посещение концерта фортепианной музыки; 

разбираем инструмент – наглядная демонстрация внутреннего устройства акустического пианино; 

«Паспорт инструмента» – исследовательская работа, предполагающая подсчёт параметров (высота, ширина, количество клавиш, 

педалей). 

165.6.5.5. Музыкальные инструменты. Флейта (1–2 часа). 

Содержание: Предки современной флейты. Легенда о нимфе Сиринкс. Музыка для флейты соло, флейты в сопровождении 

фортепиано, оркестра19. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с внешним видом, устройством и тембрами классических музыкальных инструментов; 

слушание музыкальных фрагментов в исполнении известных музыкантов-инструменталистов; 

чтение учебных текстов, сказок и легенд, рассказывающих о музыкальных инструментах, истории их появления. 

165.6.5.6. Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель (2–4 часа). 

Содержание: Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие скрипичную музыку. 

Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты. 

Виды деятельности обучающихся: 

игра-имитация исполнительских движений во время звучания музыки; 

музыкальная викторина на знание конкретных произведений и их авторов, определения тембров звучащих инструментов; 

разучивание, исполнение песен, посвящённых музыкальным инструментам; 

на выбор или факультативно: 

посещение концерта инструментальной музыки; 

«Паспорт инструмента» – исследовательская работа, предполагающая описание внешнего вида и особенностей звучания 

инструмента, способов игры 

на нём. 

165.6.5.7. Вокальная музыка (2–6 часов). 

Содержание: Человеческий голос – самый совершенный инструмент. Бережное отношение к своему голосу. Известные певцы. 

Жанры вокальной музыки: песни, вокализы, романсы, арии из опер. Кантата. Песня, романс, вокализ, кант. 

Виды деятельности обучающихся: 

                                       
18 Игровое четырёхручие (обучающиеся играют 1–2 звука в ансамбле с развёрнутой партией учителя) ввёл в своей программе ещё 

Д.Б. Кабалевский. Аналогичные ансамбли есть и у классиков (парафразы на тему «та-ти-та-ти» у композиторов-членов «Могучей 

кучки»), и у современных композиторов (И. Красильников и другие). 
19 В данном блоке могут быть представлены такие произведения, как «Шутка» И.С. Баха, «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика» 

К.В. Глюка, «Сиринкс» К. Дебюсси. 



определение на слух типов человеческих голосов (детские, мужские, женские), тембров голосов 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, исполнение вокальных произведений композиторов-классиков; 

на выбор или факультативно: 

посещение концерта вокальной музыки; 

школьный конкурс юных вокалистов. 

165.6.5.8. Инструментальная музыка (2–6 часов). 

Содержание: Жанры камерной инструментальной музыки: этюд, пьеса. Альбом. Цикл. Сюита. Соната. Квартет. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с жанрами камерной инструментальной музыки; 

слушание произведений композиторов-классиков; 

определение комплекса выразительных средств; 

описание своего впечатления от восприятия; 

музыкальная викторина; 

на выбор или факультативно: 

посещение концерта инструментальной музыки; 

составление словаря музыкальных жанров. 

165.6.5.9. Программная музыка (2–6 часов). 

Содержание: Программное название, известный сюжет, литературный эпиграф. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание произведений программной музыки; 

обсуждение музыкального образа, музыкальных средств, использованных композитором; 

на выбор или факультативно: 

рисование образов программной музыки; 

сочинение небольших миниатюр (вокальные или инструментальные импровизации) по заданной программе. 

165.6.5.10. Симфоническая музыка (2–6 часов). 

Содержание: Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. Симфония, симфоническая картина. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с составом симфонического оркестра, группами инструментов; 

определение на слух тембров инструментов симфонического оркестра; 

слушание фрагментов симфонической музыки; 

«дирижирование» оркестром; 

музыкальная викторина; 

на выбор или факультативно: 



посещение концерта симфонической музыки; 

просмотр фильма об устройстве оркестра. 

165.6.5.11. Русские композиторы-классики (2–6 часов). 

Содержание: Творчество выдающихся отечественных композиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными фактами из их биографии; 

слушание музыки; 

фрагменты вокальных, инструментальных, симфонических сочинений; 

круг характерных образов (картины природы, народной жизни, истории); 

характеристика музыкальных образов, музыкально-выразительных средств; 

наблюдение за развитием музыки; 

определение жанра, формы; 

чтение учебных текстов и художественной литературы биографического характера; 

вокализация тем инструментальных сочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 

на выбор или факультативно: 

посещение концерта; 

просмотр биографического фильма. 

165.6.5.12. Европейские композиторы-классики (2–6 часов). 

Содержание: Творчество выдающихся зарубежных композиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными фактами из их биографии; 

слушание музыки; 

фрагменты вокальных, инструментальных, симфонических сочинений; 

круг характерных образов (картины природы, народной жизни, истории); 

характеристика музыкальных образов, музыкально-выразительных средств; 

наблюдение за развитием музыки; 

определение жанра, формы; 

чтение учебных текстов и художественной литературы биографического характера; 

вокализация тем инструментальных сочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 

на выбор или факультативно: 

посещение концерта; 

просмотр биографического фильма. 

165.6.5.13. Мастерство исполнителя (2–6 часов). 

Содержание: Творчество выдающихся исполнителей-певцов, инструменталистов, дирижёров. Консерватория, филармония, 

Конкурс имени П.И. Чайковского. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством выдающихся исполнителей классической музыки; 



изучение программ, афиш консерватории, филармонии; 

сравнение нескольких интерпретаций одного и того же произведения 

в исполнении разных музыкантов; 

дискуссия на тему «Композитор – исполнитель – слушатель»; 

на выбор или факультативно: 

посещение концерта классической музыки; 

создание коллекции записей любимого исполнителя; 

деловая игра «Концертный отдел филармонии». 

165.6.6. Модуль № 6 «Современная музыкальная культура». 

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, духовная и светская), сформировавшимися в прошлые 

столетия, правомерно выделить в отдельный пласт современную музыку. Объективной сложностью 

в данном случае является вычленение явлений, персоналий и произведений, действительно достойных внимания, тех, которые не 

забудутся через несколько лет как случайное веяние моды. В понятие «современная музыка» входит широкий круг явлений (от 

академического авангарда до фри-джаза, от эмбиента до рэпа), 

для восприятия которых требуется специфический и разнообразный музыкальный опыт. Поэтому в начальной школе необходимо 

заложить основы для последующего развития в данном направлении. Помимо указанных в модуле тематических блоков, существенным 

вкладом в такую подготовку является разучивание и исполнение песен современных композиторов, написанных современным 

музыкальным языком. При этом необходимо удерживать баланс между современностью песни и её доступностью детскому восприятию, 

соблюдать критерии отбора материала 

с учётом требований художественного вкуса, эстетичного вокально-хорового звучания. 

165.6.6.1. Современные обработки классической музыки (1–4 часа). 

Содержание: Понятие обработки, творчество современных композиторов исполнителей, и обрабатывающих классическую 

музыку. Проблемная ситуация: зачем музыканты делают обработки классики? 

Виды деятельности обучающихся: 

различение музыки классической и её современной обработки; 

слушание обработок классической музыки, сравнение их с оригиналом; 

обсуждение комплекса выразительных средств, наблюдение за изменением характера музыки; 

вокальное исполнение классических тем в сопровождении современного ритмизованного аккомпанемента; 

на выбор или факультативно: 

подбор стиля автоаккомпанемента (на клавишном синтезаторе) к известным музыкальным темам композиторов-классиков. 

165.6.6.2. Джаз (2–4 часа). 

Содержание: Особенности джаза: импровизационность, ритм (синкопы, триоли, свинг). Музыкальные инструменты джаза, 

особые приёмы игры на них. Творчество джазовых музыкантов20. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством джазовых музыкантов; 

узнавание, различение на слух джазовых композиций в отличие от других музыкальных стилей и направлений; 

                                       
20 В данном блоке по выбору учителя может быть представлено как творчество всемирно известных джазовых музыкантов – 

Э. Фитцджеральд, Л. Армстронга, Д. Брубека, так и молодых джазменов своего города, региона. 



определение на слух тембров музыкальных инструментов, исполняющих джазовую композицию; 

разучивание, исполнение песен в джазовых ритмах; 

сочинение, импровизация ритмического аккомпанемента с джазовым ритмом, синкопами; 

на выбор или факультативно: 

составление плейлиста, коллекции записей джазовых музыкантов. 

165.6.6.3. Исполнители современной музыки (1–4 часа). 

Содержание: Творчество одного или нескольких исполнителей современной музыки, популярных у молодёжи21. 

Виды деятельности обучающихся: 

просмотр видеоклипов современных исполнителей; 

сравнение их композиций с другими направлениями и стилями (классикой, духовной, народной музыкой); 

на выбор или факультативно: 

составление плейлиста, коллекции записей современной музыки для друзей-одноклассников (для проведения совместного 

досуга); 

съёмка собственного видеоклипа на музыку одной из современных популярных композиций. 

165.6.6.4. Электронные музыкальные инструменты (1–4 часа). 

Содержание: Современные «двойники» классических музыкальных инструментов: синтезатор, электронная скрипка, гитара, 

барабаны. Виртуальные музыкальные инструменты в компьютерных программах. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание музыкальных композиций в исполнении на электронных музыкальных инструментах; 

сравнение их звучания с акустическими инструментами, обсуждение результатов сравнения; 

подбор электронных тембров для создания музыки к фантастическому фильму; 

на выбор или факультативно: 

посещение музыкального магазина (отдел электронных музыкальных инструментов); 

просмотр фильма об электронных музыкальных инструментах; 

создание электронной композиции в компьютерных программах с готовыми семплами (например, Garage Band). 

165.6.7. Модуль № 7 «Музыка театра и 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, музыка о войне). 

Для данного модуля особенно актуально сочетание различных видов урочной и внеурочной деятельности, таких как 

театрализованные постановки силами обучающихся, посещение музыкальных театров, коллективный просмотр фильмов. 

165.6.7.1. Музыкальная сказка на сцене, на экране (2–6 часов). 

Содержание: Характеры персонажей, отражённые в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль. 

Виды деятельности обучающихся: 

видеопросмотр музыкальной сказки; 

                                       
21 В данном блоке рекомендуется уделить внимание творчеству исполнителей, чьи композиции входят в топы текущих чартов 

популярных стриминговых сервисов. Таких, например, как Billie Eilish, Zivert, Miyagi & AndyPanda. При выборе конкретных персоналий 

учителю необходимо найти компромиссное решение, которое учитывало бы не только музыкальные вкусы обучающихся, но и 

морально-этические и художественно-эстетические стороны рассматриваемых музыкальных композиций. 



обсуждение музыкально-выразительных средств, передающих повороты сюжета, характеры героев; 

игра-викторина «Угадай по голосу»; 

разучивание, исполнение отдельных номеров из детской оперы, музыкальной сказки; 

на выбор или факультативно: 

постановка детской музыкальной сказки, спектакль для родителей; 

творческий проект «Озвучиваем мультфильм». 

165.6.7.2. Театр оперы и балета (2–6 часов). 

Содержание: Особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Солисты, хор, оркестр, дирижёр в музыкальном спектакле. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со знаменитыми музыкальными театрами; 

просмотр фрагментов музыкальных спектаклей с комментариями учителя; 

определение особенностей балетного и оперного спектакля; 

тесты или кроссворды на освоение специальных терминов; 

танцевальная импровизация под музыку фрагмента балета; 

разучивание и исполнение доступного фрагмента, обработки песни (хора  

из оперы); 

«игра в дирижёра» – двигательная импровизация во время слушания оркестрового фрагмента музыкального спектакля; 

на выбор или факультативно: 

посещение спектакля или экскурсия в местный музыкальный театр; 

виртуальная экскурсия по Большому театру; 

рисование по мотивам музыкального спектакля, создание афиши. 

165.6.7.3. Балет. Хореография – искусство танца (2–6 часов). 

Содержание: Сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. Фрагменты, отдельные номера из балетов отечественных 

композиторов22. 

Виды деятельности обучающихся: 

просмотр и обсуждение видеозаписей – знакомство с несколькими яркими сольными номерами и сценами из балетов русских 

композиторов; 

музыкальная викторина на знание балетной музыки; 

вокализация, пропевание музыкальных тем, исполнение ритмической партитуры – аккомпанемента к фрагменту балетной 

музыки; 

на выбор или факультативно: 

посещение балетного спектакля или просмотр фильма-балета; 

исполнение на музыкальных инструментах мелодий из балетов. 

165.6.7.4. Опера. Главные герои и номера оперного спектакля (2–6 часов). 

                                       
22 В данном блоке могут быть представлены балеты П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, А.И. Хачатуряна, В.А. Гаврилина, 

Р.К. Щедрина. Конкретные музыкальные спектакли и их фрагменты – на выбор учителя и в соответствии с материалом 

соответствующего УМК. 



Содержание: Ария, хор, сцена, увертюра – оркестровое вступление. Отдельные номера из опер русских и зарубежных 

композиторов23. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание фрагментов опер; 

определение характера музыки сольной партии, роли и выразительных средств оркестрового сопровождения; 

знакомство с тембрами голосов оперных певцов; 

освоение терминологии; 

звучащие тесты и кроссворды на проверку знаний; 

разучивание, исполнение песни, хора из оперы; 

рисование героев, сцен из опер; 

на выбор или факультативно: 

просмотр фильма-оперы; 

постановка детской оперы. 

165.6.7.5. Сюжет музыкального спектакля (2–3 часа). 

Содержание: Либретто. Развитие музыки в соответствии с сюжетом. Действия и сцены в опере и балете. Контрастные образы, 

лейтмотивы. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с либретто, структурой музыкального спектакля; 

пересказ либретто изученных опер и балетов; 

анализ выразительных средств, создающих образы главных героев, противоборствующих сторон; 

наблюдение за музыкальным развитием, характеристика приёмов, использованных композитором; 

вокализация, пропевание музыкальных тем, пластическое интонирование оркестровых фрагментов; 

музыкальная викторина на знание музыки; 

звучащие и терминологические тесты; 

на выбор или факультативно: 

коллективное чтение либретто в жанре сторителлинг; 

создание любительского видеофильма на основе выбранного либретто; 

просмотр фильма-оперы или фильма-балета. 

165.6.7.6. Оперетта, мюзикл (2–3 часа). 

Содержание: История возникновения и особенности жанра. Отдельные номера из оперетт И. Штрауса, И. Кальмана, мюзиклов 

Р. Роджерса, Ф. Лоу. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с жанрами оперетты, мюзикла; 

слушание фрагментов из оперетт, анализ характерных особенностей жанра; 

                                       
23В данном тематическом блоке могут быть представлены фрагменты из опер Н.А. Римского-Корсакова («Садко», «Сказка о царе 

Салтане», «Снегурочка»), М.И. Глинки («Руслан  

и Людмила»), К.В. Глюка («Орфей и Эвридика»), Дж. Верди и других композиторов. Конкретизация – на выбор учителя и в 

соответствии с материалом соответствующего УМК. 



разучивание, исполнение отдельных номеров из популярных музыкальных спектаклей; 

сравнение разных постановок одного и того же мюзикла; 

на выбор или факультативно: 

посещение музыкального театра: спектакль в жанре оперетты или мюзикла; 

постановка фрагментов, сцен из мюзикла – спектакль для родителей. 

165.6.7.7. Кто создаёт музыкальный спектакль? (2–3 часа). 

Содержание: Профессии музыкального театра: дирижёр, режиссёр, оперные певцы, балерины и танцовщики, художники и 

другие. 

Виды деятельности обучающихся: 

диалог с учителем по поводу синкретичного характера музыкального спектакля; 

знакомство с миром театральных профессий, творчеством театральных режиссёров, художников; 

просмотр фрагментов одного и того же спектакля в разных постановках; 

обсуждение различий в оформлении, режиссуре; 

создание эскизов костюмов и декораций к одному из изученных музыкальных спектаклей; 

на выбор или факультативно: 

виртуальный квест по музыкальному театру. 

165.6.7.8. Патриотическая и народная тема в театре и кино (2–6 часов). 

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 фильмам24. 

Виды деятельности обучающихся: 

чтение учебных и популярных текстов об истории создания патриотических опер, фильмов, о творческих поисках композиторов, 

создававших к ним музыку; 

диалог с учителем; 

просмотр фрагментов крупных сценических произведений, фильмов; 

обсуждение характера героев и событий; 

проблемная ситуация: зачем нужна серьёзная музыка; 

разучивание, исполнение песен о Родине, нашей стране, исторических событиях и подвигах героев; 

на выбор или факультативно: 

посещение театра (кинотеатра) – просмотр спектакля (фильма) патриотического содержания; 

участие в концерте, фестивале, конференции патриотической тематики. 

165.6.8. Модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 

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, 

                                       
24 В данном блоке могут быть освещены такие произведения, как опера «Иван Сусанин» М.И. Глинки, опера «Война и мир», музыка к 

кинофильму «Александр Невский» С.С. Прокофьева, оперы «Борис Годунов» и «Хованщина» М.П. Мусоргского и другие произведения. 



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. 

165.6.8.1. Красота и вдохновение (1–3 часа). 

Содержание: Стремление человека к красоте Особое состояние – вдохновение. Музыка – возможность вместе переживать 

вдохновение, наслаждаться красотой. Музыкальное единство людей – хор, хоровод. 

Виды деятельности обучающихся: 

диалог с учителем о значении красоты и вдохновения в жизни человека; 

слушание музыки, концентрация на её восприятии, своём внутреннем состоянии; 

двигательная импровизация под музыку лирического характера «Цветы распускаются под музыку»; 

выстраивание хорового унисона – вокального и психологического; 

одновременное взятие и снятие звука, навыки певческого дыхания по руке дирижёра; 

разучивание, исполнение красивой песни; 

на выбор или факультативно: 

разучивание хоровода, социальные танцы. 

165.6.8.2. Музыкальные пейзажи (2–4 часа). 

Содержание: Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, любующегося природой. 

Музыка – выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, которые трудно передать словами. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание произведений программной музыки, посвящённой образам природы; 

подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки; 

сопоставление музыки с произведениями изобразительного искусства; 

двигательная импровизация, пластическое интонирование; 

разучивание, одухотворенное исполнение песен о природе, её красоте; 

на выбор или факультативно: 

рисование «услышанных» пейзажей и (или) абстрактная живопись – передача настроения цветом, точками, линиями; 

игра-импровизация «Угадай моё настроение». 

165.6.8.3. Музыкальные портреты (2–4 часа). 

Содержание: Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, манеру речи. «Портреты», выраженные в 

музыкальных интонациях. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание произведений вокальной, программной инструментальной музыки, 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, харáктерное исполнение песни – портретной зарисовки; 



на выбор или факультативно: 

рисование, лепка героя музыкального произведения; 

игра-импровизация «Угадай мой характер»; 

инсценировка – импровизация в жанре кукольного (теневого) театра 

с помощью кукол, силуэтов. 

165.6.8.4. Какой же праздник без музыки? (2–4 часа). 

Содержание: Музыка, создающая настроение праздника25. Музыка в цирке,  

на уличном шествии, спортивном празднике. 

Виды деятельности обучающихся: 

диалог с учителем о значении музыки на празднике; 

слушание произведений торжественного, праздничного характера; 

«дирижирование» фрагментами произведений; 

конкурс на лучшего «дирижёра»; 

разучивание и исполнение тематических песен к ближайшему празднику; 

проблемная ситуация: почему на праздниках обязательно звучит музыка; 

на выбор или факультативно: 

запись видеооткрытки с музыкальным поздравлением; 

групповые творческие шутливые двигательные импровизации «Цирковая труппа». 

165.6.8.5. Танцы, игры и веселье (2–4 часа). 

Содержание: Музыка – игра звуками. Танец – искусство и радость движения. Примеры популярных танцев26. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание, исполнение музыки скерцозного характера; 

разучивание, исполнение танцевальных движений; 

танец-игра; 

рефлексия собственного эмоционального состояния после участия 

в танцевальных композициях и импровизациях; 

проблемная ситуация: зачем люди танцуют; 

вокальная, инструментальная, ритмическая импровизация в стиле определённого танцевального жанра; 

на выбор или факультативно: 

звуковая комбинаторика – эксперименты со случайным сочетанием музыкальных звуков, тембров, ритмов. 

165.6.8.6. Музыка на войне, музыка о войне (2–4 часа). 

Содержание: Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, интонации, ритмы, тембры (призывная кварта, 

пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы). 

Виды деятельности обучающихся: 

                                       
25 В зависимости от времени изучения данного блока в рамках календарно-тематического планирования здесь могут быть использованы 

тематические песни к Новому году, 23 февраля, 8 Марта, 9 Мая и так далее. 
26 По выбору учителя в данном блоке можно сосредоточиться как на традиционных танцевальных жанрах (вальс, полька, мазурка, 

тарантелла), так и на более современных примерах танцев. 



чтение учебных и художественных текстов, посвящённых военной музыке; 

слушание, исполнение музыкальных произведений военной тематики; 

знакомство с историей их сочинения и исполнения; 

дискуссия в классе, ответы на вопросы: какие чувства вызывает эта музыка, почему? Как влияет на наше восприятие 

информация о том, как и зачем она создавалась?; 

на выбор или факультативно:  

сочинение новой песни о войне. 

165.6.8.7. Главный музыкальный символ (2–4 часа). 

Содержание: Гимн России – главный музыкальный символ нашей страны. Традиции исполнения Гимна России. Другие гимны. 

Виды деятельности обучающихся: 

разучивание, исполнение Гимна Российской Федерации; 

знакомство с историей создания, правилами исполнения; 

просмотр видеозаписей парада, церемонии награждения спортсменов; 

чувство гордости, понятия достоинства и чести; 

обсуждение этических вопросов, связанных с государственными символами страны; 

разучивание, исполнение Гимна своей республики, города, школы. 

165.6.8.8. Искусство времени (2–4 часа). 

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; 

наблюдение за своими телесными реакциями (дыхание, пульс, мышечный тонус) при восприятии музыки; 

проблемная ситуация: как музыка воздействует на человека; 

на выбор или факультативно: 

программная ритмическая или инструментальная импровизация «Поезд», «Космический корабль». 

165.10. Планируемые результаты освоения программы по музыке на уровне начального общего образования. 

165.10.1. В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; 

знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской 

Федерации; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов России; 

уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; 

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

2) духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной 



и учебной деятельности; 

3) эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям 

и творчеству своего и других народов; 

умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

4) ценности научного познания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной 

и научной картины мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность 

и самостоятельность в познании; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья 

и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде; 

бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным в музыкально-исполнительской деятельности 

(дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос); 

профилактика умственного и физического утомления с использованием возможностей музыкотерапии; 

6) трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; 

интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

7) экологического воспитания: 

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

165.10.2. 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. 

165.10.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть универсальных 

познавательных учебных действий: 

сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры, устанавливать основания для сравнения, объединять 

элементы музыкального звучания по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты (музыкальные инструменты, 

элементы музыкального языка, произведения, исполнительские составы); 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за 

звучащим музыкальным материалом на основе предложенного учителем алгоритма; 

выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической 

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

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и исполнения, делать выводы. 



165.10.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть универсальных 

познавательных учебных действий: 

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и желательным состоянием музыкальных 

явлений, в том числе 

в отношении собственных музыкально-исполнительских навыков; 

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, планировать изменения результатов 

своей музыкальной деятельности, ситуации совместного музицирования; 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

по установлению особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями (часть – целое, причина – 

следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения (в том числе в 

форме двигательного моделирования, звукового эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений в различных условиях. 

165.10.2.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать  

с информацией как часть универсальных познавательных учебных действий: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) 

по предложенному учителем алгоритму; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

165.10.2.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения как часть универсальных коммуникативных учебных 

действий: 

1) невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять эмоционально-образное содержание 

музыкального высказывания; 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло 

или в коллективе); 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настроение, чувства, личное отношение к 

исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать культурные нормы и значение 

интонации в повседневном общении; 



2) вербальная коммуникация: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

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

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

готовить небольшие публичные выступления; 

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

3) совместная деятельность (сотрудничество): 

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного восприятия, исполнения музыки; 

переключаться между различными формами коллективной, групповой 

и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

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

на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

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

обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

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

выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой 

на предложенные образцы. 

165.10.2.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части универсальных регулятивных 

учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

165.10.2.6. У обучающегося будут регулятивных сформированы следующие умения самоконтроля как части универсальных 

учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

165.10.2.7. 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 так далее). 

165.10.3. Предметные результаты изучения музыки. 

165.10.3.1. Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся основ музыкальной культуры 

и проявляются 

в способности к музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении 



с музыкальным искусством, позитивном ценностном отношении к музыке 

как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по музыке: 

с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных инструментах, умеют слушать серьёзную 

музыку, знают правила поведения в театре, концертном зале; 

сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать музыкальные произведения, композиторов, 

исполнителей, которые им нравятся, аргументировать свой выбор; 

имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в различных смежных видах искусства; 

с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

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

классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, низкие, высокие; 

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, аккомпанемент и другое), уметь 

объяснить значение соответствующих терминов; 

различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и различия музыкальных и речевых 

интонаций; 

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

понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкальные формы – двухчастную, 

трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации; 

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

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

определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному фольклору, русской музыке, 

народной музыке различных регионов России; 

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные; 

определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов 

к композиторскому или народному творчеству; 

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов 

и коллективов – народных и академических; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах 

при исполнении народной песни; 

исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением 

и без сопровождения; 

участвовать в коллективной игре (импровизации) (вокальной, инструментальной, танцевальной) на основе освоенных 

фольклорных жанров. 

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



различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других стран; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов 

к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

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

композиторов (из числа изученных культурно-национальных традиций и жанров); 

различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), вычленять и называть типичные жанровые 

признаки. 

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

определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, характеризовать её жизненное предназначение; 

исполнять доступные образцы духовной музыки; 

уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Русской православной церкви 

(вариативно: других конфессий согласно региональной религиозной традиции). 

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

различать на слух произведения классической музыки, называть автора  

и произведение, исполнительский состав; 

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и называть типичные жанровые 

признаки песни, танца и марша 

в сочинениях композиторов-классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные 

и симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

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

воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции и чувства, вызванные музыкальным 

звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от музыкального восприятия; 

характеризовать выразительные средства, использованные композитором 

для создания музыкального образа; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе сходства настроения, характера, 

комплекса выразительных средств. 

165.10.3.7. К концу изучения модуля № 6 «Современная музыкальная культура» обучающийся научится: 

иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стремиться к расширению музыкального кругозора; 

различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, исполнительского стиля к различным 

направлениям современной музыки  

(в том числе эстрады, мюзикла, джаза); 

анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основной характер, настроение музыки, 

сознательно пользоваться музыкально-выразительными средствами при исполнении; 

исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру звука.  

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

определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, мюзикл); 

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра 

и так далее), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов; 



различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры человеческих голосов и музыкальных 

инструментов, уметь определять их 

на слух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, 

и их роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, художник и другие.  

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

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, посвящённые Великой 

Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства  

и настроения; 

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать обобщённые жанровые сферы: напевность 

(лирика), танцевальность 

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

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное в окружающем мире и в человеке, 

стремиться к развитию 

и удовлетворению эстетических потребностей. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» 
166.1. Рабочая программа по учебному предмету «Технология» (предметная область «Технология») (далее соответственно – 

программа  

по технологии, технология) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

технологии. 

166.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного предмета, характеристику психологических 

предпосылок к его изучению обучающимися, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым 

результатам. 

166.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного изучения в каждом 

классе на уровне начального общего образования. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных 

действий (познавательных, коммуникативных  

и регулятивных), которые возможно формировать средствами технологии с учётом возрастных особенностей обучающихся на уровне 

начального общего образования. 

166.4. Планируемые результаты освоения программы по технологии включают личностные, метапредметные результаты за весь 

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

166.5. Пояснительная записка. 

166.5.1. Программа по технологии на уровне начального общего образования составлена на основе требований к результатам 

освоения программы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной программе воспитания. 

166.5.2. Программа по технологии отражает вариант конкретизации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования по предметной области (предмету) «Технология» и обеспечивает 

обозначенную в нём содержательную составляющую по данному учебному предмету.  



166.5.3. В соответствии с требованиями времени и инновационными установками отечественного образования, обозначенными 

во ФГОС НОО, данная программа обеспечивает реализацию обновлённой концептуальной идеи учебного предмета «Технология». Её 

особенность состоит в формировании у обучающихся социально ценных качеств, креативности и общей культуры личности. Новые 

социально-экономические условия требуют включения каждого учебного предмета в данный процесс, а уроки технологии обладают 

большими специфическими резервами для решения данной задачи, особенно на уровне начального образования. В частности, курс 

технологии обладает возможностями в укреплении фундамента для развития умственной деятельности обучающихся начальных классов. 

166.5.4. В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных связей. 

Математика – моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с 

геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 

Изобразительное искусство – использование средств художественной выразительности, законов и правил декоративно-

прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир – природные формы и конструкции как универсальный источник инженерно-художественных идей для 

мастера; природа как источник сырья, этнокультурные традиции. 

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. 

166.5.5. Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе – предметно-практическая деятельность как 

необходимая составляющая целостного процесса интеллектуального, а также духовного и нравственного развития обучающихся. 

166.5.6. Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой формирования познавательных 

способностей обучающихся, стремления активно знакомиться с историей материальной культуры и семейных традиций своего и других 

народов и уважительного отношения к ним. 

166.5.7. Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу  

для формирования у обучающихся социально значимых практических умений  

и опыта преобразовательной творческой деятельности как предпосылки для успешной социализации личности обучающегося. 

166.5.8. На уроках технологии обучающиеся овладевают основами проектной деятельности, которая направлена на развитие 

творческих черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и использовать информацию. 

166.5.9. Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, формирование у них функциональной 

грамотности на базе освоения культурологических и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах 

его создания в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений, представленных  

в содержании учебного предмета. 

166.5.10. Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо решение системы приоритетных 

задач: образовательных, развивающих и воспитательных. 

166.5.10.1. Образовательные задачи курса: 

формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности как важной части общей культуры 

человека; 

становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном) мире как результате деятельности 

человека, его взаимодействии  



с миром природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся  

и современных производствах и профессиях; 

формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать  

с простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, технологиях их обработки и соответствующих 

умений. 

166.5.10.2. Развивающие задачи: 

развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через формирование практических умений; 

расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования полученных знаний и умений в 

практической деятельности; 

развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной деятельности посредством включения мыслительных 

операций в ходе выполнения практических заданий; 

развитие гибкости и вариативности мышления, способностей  

к изобретательской деятельности. 

166.5.10.3. Воспитательные задачи: 

воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, понимания ценности предшествующих культур, 

отражённых  

в материальном мире; 

развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, добросовестного и ответственного 

отношения к работе, взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности и инициативности; 

воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной деятельности, мотивации успеха и достижений, 

стремления к творческой самореализации; 

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к окружающей природе, осознание взаимосвязи 

рукотворного мира  

с миром природы; 

воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил культуры общения, проявление уважения к 

взглядам и мнению других людей. 

166.5.11. Содержание программы по технологии начинается с характеристики основных структурных единиц курса 

«Технология», которые соответствуют  

ФГОС НОО и являются общими для каждого года обучения. Вместе с тем их содержательное наполнение развивается и обогащается 

концентрически от класса  

к классу. При этом учитывается, что собственная логика данного учебного курса  

не является столь же жёсткой, как в ряде других учебных курсов, в которых порядок изучения тем и их развития требует строгой и 

единой последовательности.  

На уроках технологии этот порядок и конкретное наполнение разделов  

в определённых пределах могут быть более свободными. 

166.5.11.1. Основные модули курса «Технология»: 

Технологии, профессии и производства. 



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 материалами27. 

Конструирование и моделирование: работа с «Конструктором»*28, конструирование и моделирование из бумаги, картона, 

пластичных материалов, природных и текстильных материалов, робототехника*. 

Информационно-коммуникативные технологии*. 

166.5.11.2. Другая специфическая черта программы состоит в том, что в общем содержании курса выделенные основные 

структурные единицы являются обязательными содержательными разделами авторских курсов. Они реализуются  

на базе освоения обучающимися технологий работы как с обязательными,  

так и с дополнительными материалами в рамках интегративного подхода  

и комплексного наполнения учебных тем и творческих практик. Современный вариативный подход в образовании предполагает и 

предлагает несколько учебно-методических комплектов по курсу «Технология», в которых по-разному строится традиционная линия 

предметного содержания: в разной последовательности  

и в разном объёме предъявляются для освоения те или иные технологии, на разных видах материалов, изделий. Однако эти различия  не 

являются существенными,  

так как приводят к единому результату к окончанию начального уровня образования. 

166.5.12. В программе по технологии в первом и втором классах предлагается пропедевтический уровень формирования 

универсальных учебных действий, поскольку становление универсальности действий на этом этапе обучения только начинается. В 

познавательных универсальных учебных действиях выделен специальный раздел «Работа с информацией». С учётом того, что 

выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции регулятивных универсальных учебных действий (определённые 

волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и 

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

перечень дан в специальном разделе – «Совместная деятельность». 

166.5.13. Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного языка - 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). 

166.5.13.1. По усмотрению образовательной организации это число может быть увеличено за счёт части, формируемой 

участниками образовательных отношений; например, большое значение имеют итоговые выставки достижений обучающихся, которые 

требуют времени для подготовки и проведения (с участием самих обучающихся). То же следует сказать и об организации проектно-

исследовательской работы обучающихся. 

166.6. Содержание обучения в 1 классе. 

166.6.1. Технологии, профессии и производства (6 ч)29. 

                                       
27 Например, пластик, поролон, фольга, солома. 
28 Звёздочками отмечены модули, включённые в Приложение № 1 к Федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования с пометкой: «с учётом возможностей материально-технической базы образовательной организации». 
29Выделение часов на изучение разделов приблизительное. Возможно их небольшое варьирование в авторских курсах предмета. 



166.6.1.1. 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. 

166.6.1.2. Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и производствами. Профессии 

сферы обслуживания. 

166.6.1.3. Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 

166.6.2. Технологии ручной обработки материалов (15 ч). 

166.6.2.1. Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. Использование конструктивных 

особенностей материалов при изготовлении изделий. 

166.6.2.2. Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, выделение деталей, 

формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или его деталей. Общее представление. 

166.6.2.3. Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему инструменту без 

откладывания размеров) с опорой на рисунки, графическую инструкцию, простейшую схему. 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 другое. Приёмы и правила 

аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и другое). 

166.6.2.4. 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. 

166.6.2.5. Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и другое). Приёмы изготовления изделий доступной по сложности 

формы из них: разметка  

на глаз, отделение части (стекой, отрыванием), придание формы. 

166.6.2.6. Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы обработки бумаги различных 

видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, склеивание и другое. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, 

передачи и хранения ножниц. Картон. 

166.6.2.7. Виды природных материалов (плоские – листья и объёмные – орехи, шишки, семена, ветки). Приёмы работы с 

природными материалами: подбор материалов в соответствии с замыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, 

склеивание с помощью прокладки, соединение с помощью пластилина). 

166.6.2.8. 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. 

166.6.2.9. Использование дополнительных отделочных материалов. 

166.6.3. Конструирование и моделирование (10 ч). 



166.6.3.1. Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, текстиль и другое) и способы 

их создания. Общее представление о конструкции изделия, детали и части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции.  

Способы соединения деталей в изделиях из разных материалов. Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление изделий 

по образцу, рисунку. Конструирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь выполняемого действия и результата. Элементарное 

прогнозирование порядка действий в зависимости от желаемого (необходимого) результата, выбор способа работы в зависимости от 

требуемого результата (замысла). 

166.6.4. Информационно-коммуникативные технологии* (2 ч). 

166.6.4.1. Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

166.6.4.2. Информация. Виды информации. 

166.6.5. Изучение технологии 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. 

166.6.5.1. 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); 

воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую); 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и второстепенные составляющие 

конструкции; 

сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия  

в их устройстве. 

166.6.5.2. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать  

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя  

или в учебнике), использовать её в работе; 

понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию (схема, рисунок) и строить работу в соответствии 

с ней. 

166.6.5.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных универсальных 

учебных действий: 

участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать на вопросы, выполнять правила этики 

общения: уважительное отношение  

к одноклассникам, внимание к мнению другого; 

строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию изученных тем). 

166.6.5.4 У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 

действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой  

на графическую инструкцию учебника, принимать участие в коллективном построении простого плана действий; 

понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в процессе анализа и оценки выполненных 

работ; 



организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места, поддерживать на нём порядок в течение 

урока, производить необходимую уборку по окончании работы; 

выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям. 

166.6.5.5. Совместная деятельность способствует формированию умений: 

проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым видам сотрудничества; 

принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы,  

в процессе изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

166.7. Содержание обучения во 2 классе. 

166.7.1. Технологии, профессии и производства (8 ч). 

166.7.1.1. 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, экономная разметка, обработка с целью получения (выделения) деталей, сборка, отделка изделия, проверка 

изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Изготовление изделий  

из различных материалов с соблюдением этапов технологического процесса. 

166.7.1.2. Традиции и современность Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их технологических процессов. 

Мастера и их профессии, правила мастера. Культурные традиции. 

166.7.1.3. Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные 

коллективные, групповые проекты. 

166.7.2. Технологии ручной обработки материалов (14 ч). 

166.7.2.1. 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. 

166.7.2.2. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов в процессе изготовления 

изделия: разметка деталей  

(с помощью линейки (угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона и плотных видов бумаги 

и другое), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение деталей изделия. Использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от вида  

и назначения изделия. 

166.7.2.3. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, схема. Чертёжные инструменты – 

линейка (угольник, циркуль).  

Их функциональное назначение, конструкция. Приёмы безопасной работы колющими (циркуль) инструментами. 

166.7.2.4. Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия разреза, сгиба, выносная, 

размерная). Чтение условных графических изображений. Построение прямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. Сгибание и складывание тонкого картона и 

плотных видов бумаги – биговка. Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую нитку. 



166.7.2.5. 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) строчка косого стежка и её варианты (крестик, стебельчатая, ёлочка)30. Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей 

выкройки). Технологическая последовательность изготовления несложного швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, 

отделка деталей, сшивание деталей). 

166.7.2.6. Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины и другие). 

166.7.3. Конструирование и моделирование (10 ч). 

166.7.3.1. Основные и дополнительные детали. Общее представление  

о правилах создания гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки  

и конструирования симметричных форм. 

166.7.3.2. Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простейшему чертежу или эскизу. 

Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение элементарных конструктивных изменений и дополнений в изделие. 

166.7.4. Информационно-коммуникативные технологии (2 ч). 

166.7.4.1. Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях*. 

166.7.4.2. Поиск информации. Интернет как источник информации. 

166.7.5. Изучение технологии во 2 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

166.7.5.1. 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); 

выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной  

или письменной; 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётом указанных критериев; 

строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической работе; 

воспроизводить порядок действий при решении учебной (практической) задачи; 

осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной форме. 

166.7.5.2. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать  

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

получать информацию из учебника и других дидактических материалов, использовать её в работе; 

понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертёж, эскиз, рисунок, схема) и строить работу в 

соответствии с ней. 

166.7.5.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных универсальных 

учебных действий: 

                                       
30 Выбор строчек и порядка их освоения по классам определяется авторами учебников. 



выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы одноклассников, высказывать своё мнение, 

отвечать на вопросы, проявлять уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого; 

делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя, о выполненной работе, созданном изделии. 

166.7.5.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

понимать и принимать учебную задачу; 

организовывать свою деятельность; 

понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, планировать работу; 

выполнять действия контроля и оценки; 

воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, стараться учитывать их в работе. 

166.7.5.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления изделий, осуществлять взаимопомощь; 

выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу, договариваться, выполнять ответственно свою часть 

работы, уважительно относиться к чужому мнению. 

166.8. Содержание обучения в 3 классе. 

166.8.1. Технологии, профессии и производства (8 ч). 

166.8.1.1. Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком  

и создания культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. 

166.8.1.2. 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. 

166.8.1.3. 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). 

166.8.1.4. Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни современного человека. Решение 

человеком инженерных задач на основе изучения природных законов – жёсткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как 

устойчивая геометрическая форма и другие). 

166.8.1.5. Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и идей для технологий будущего. 

166.8.1.6. 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). 

166.8.2. Технологии ручной обработки материалов (10 ч). 

166.8.2.1. 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. 

166.8.2.2. Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и другие), называние и выполнение 

приёмов их рационального  

и безопасного использования. 

166.8.2.3. Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и назначения изделия, 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций, подбор материалов  

и инструментов, экономная разметка материалов, обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия, проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление объёмных изделий из развёрток. Преобразование 

развёрток несложных форм. 

166.8.2.4. Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, тонкий, цветной и другой). Чтение 

и построение простого чертежа (эскиза) развёртки изделия. Разметка деталей с опорой  

на простейший чертёж, эскиз. Решение задач на внесение необходимых дополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз. Выполнение 

измерений, расчётов, несложных построений. 

166.8.2.5. Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение отверстий шилом. 

166.8.2.6. 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. 

166.8.2.7. Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в одном изделии. 

166.8.3. Конструирование и моделирование (12 ч). 

166.8.3.1. Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе наборов «Конструктор» по 

заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным). Способы подвижного и неподвижного 

соединения деталей набора «Конструктор»,  

их использование в изделиях, жёсткость и устойчивость конструкции. 

166.8.3.2. 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). 

166.8.4. Информационно-коммуникативные технологии (4 ч). 

166.8.4.1. Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получаемой человеком. Сохранение и 

передача информации. Информационные технологии. Источники информации, используемые человеком  

в быту: телевидение, радио, печатные издания, персональный компьютер  

и другие. Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Правила пользования ПК для 

сохранения здоровья. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступной 



информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы)  

с мастерами, Интернет31, видео, DVD). Работа с текстовым редактором Microsoft Word или другим. 

166.8.5. 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. 

166.8.5.1. 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); 

осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных  

и несущественных признаков; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной,  

а также графически представленной в схеме, таблице; 

определять способы доработки конструкций с учётом предложенных условий; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку (используемый материал, форма, 

размер, назначение, способ сборки); 

читать и воспроизводить простой чертёж (эскиз) развёртки изделия; 

восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 

166.8.5.2. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать  

с информацией как часть 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. 

166.8.5.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных универсальных 

учебных действий: 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; 

формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов  

и способов выполнения задания. 

166.8.5.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

                                       
31 Практическая работа на персональном компьютере организуется в соответствии с материально-техническими возможностями 

образовательной организации. 



принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для её решения; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, предлагать план действий в соответствии с 

поставленной задачей, действовать по плану; 

выполнять действия контроля и оценки, выявлять ошибки и недочёты  

по результатам работы, устанавливать их причины и искать способы устранения; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

166.8.5.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

выбирать себе партнёров по совместной деятельности не только по симпатии, но и по деловым качествам; 

справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за общий результат работы; 

выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие  

и дружелюбие; 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части работы. 

166.9. Содержание обучения в 4 классе. 

166.9.1. Технологии, профессии и производства (12 ч). 

166.9.1.1. Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в развитии технического прогресса. 

Изобретение  

и использование синтетических материалов с определёнными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как 

универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и другие). 

166.9.1.2. Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и другие). 

166.9.1.3. Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние современных технологий и 

преобразующей деятельности человека на окружающую среду, способы её защиты. 

166.9.1.4. 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 другое). 

166.9.1.5. 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. 

166.9.2. Технологии ручной обработки материалов (6 ч). 

166.9.2.1. Синтетические материалы – ткани, полимеры (пластик, поролон).  

Их свойства. Создание синтетических материалов с заданными свойствами. 

166.9.2.2. 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. 

166.9.2.3. Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов  

в соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов разметки деталей, сборки 

изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных материалов в одном изделии. 



166.9.2.4. Совершенствование умений выполнять разные способы разметки  

с помощью чертёжных инструментов. Освоение доступных художественных техник. 

166.9.2.5. 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. 

166.9.2.6. Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. Общее знакомство, сравнение 

свойств. Самостоятельное определение технологий их обработки в сравнении с освоенными материалами. 

166.9.2.7. Комбинированное использование разных материалов. 

166.9.3. Конструирование и моделирование (10 ч). 

166.9.3.1. Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, эргономичность и другие). 

166.9.3.2. Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе наборов «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. 

166.9.3.3. 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. 

166.9.4. Информационно-коммуникативные технологии (6 ч). 

166.9.4.1. Работа с доступной информацией в Интернете32 и на цифровых носителях информации. 

166.9.4.2. Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, предметной преобразующей 

деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. Поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных 

работ, использование рисунков из ресурса компьютера  

в оформлении изделий и другое. Создание презентаций в программе PowerPoint или другой. 

166.9.5. 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. 

166.9.5.1. 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); 

                                       
32 Практическая работа на персональном компьютере организуется в соответствии с материально-техническими возможностями 

образовательной организации. 



анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с 

использованием общепринятых условных обозначений и по заданным условиям; 

выстраивать последовательность практических действий и технологических операций, подбирать материал и инструменты, 

выполнять экономную разметку, сборку, отделку изделия; 

решать простые задачи на преобразование конструкции; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 

соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия  

в действии, вносить необходимые дополнения и изменения; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку (используемый материал, форма, 

размер, назначение, способ сборки); 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов (изделий) с учётом указанных критериев; 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и второстепенные составляющие 

конструкции. 

166.9.5.2. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать  

с информацией как часть 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 другое; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий  

для решения учебных и практических задач, в том числе Интернет  

под руководством учителя. 

166.9.5.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных универсальных 

учебных действий: 

соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать  

и доказывать свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 

описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России, высказывать своё отношение к предметам декоративно-

прикладного искусства разных народов Российской Федерации; 

создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций  

при работе с разными материалами; 

осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в жизни каждого человека, ориентироваться в 

традициях организации и оформления праздников. 

166.9.5.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 



понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебно-познавательной деятельности; 

планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью  

и выполнять её в соответствии с планом; 

на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их результатами прогнозировать практические «шаги» 

для получения необходимого результата; 

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

коррективы в выполняемые действия; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

166.9.5.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять роли, выполнять функции руководителя 

или подчинённого, осуществлять продуктивное сотрудничество, взаимопомощь; 

проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы, в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения; 

в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои предложения и пожелания, выслушивать и принимать к 

сведению мнение одноклассников, их советы и пожелания, с уважением относиться к разной оценке своих достижений. 

166.10. Планируемые результаты освоения программы по технологии на уровне начального общего образования. 

166.10.1. 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; 

проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: организованность, аккуратность, трудолюбие, 

ответственность, умение справляться с доступными проблемами; 



готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения, проявление толерантности и 

доброжелательности. 

166.10.2. 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. 

166.10.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии  

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

и письменных высказываниях; 

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных  

и несущественных признаков; 

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

делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) по изучаемой тематике; 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творческой деятельности; 

комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответствии с технической, технологической 

или декоративно-художественной задачей; 

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов природы, доступного исторического 

и современного опыта технологической деятельности. 

166.10.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации  

в учебнике и других доступных источниках, анализировать её и отбирать  

в соответствии с решаемой задачей; 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для решения задач в умственной и 

материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий  

для решения учебных и практических задач (в том числе Интернет  

с контролируемым выходом), оценивать объективность информации и возможности её использования для решения конкретных учебных 

задач; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других информационных источниках. 

166.10.2.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных универсальных 

учебных действий: 

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

мнение и идеи, аргументированно их излагать, выслушивать разные мнения, учитывать их  

в диалоге; 

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-прикладного искусства народов 

России; 



строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (небольшие тексты) об объекте, его строении, 

свойствах и способах создания; 

объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

166.10.2.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и наведение порядка, уборка после работы); 

выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами, прогнозировать действия для 

получения необходимых результатов; 

выполнять действия контроля и оценки, вносить необходимые коррективы  

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

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

166.10.2.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: обсуждать задачу, распределять роли, 

выполнять функции руководителя (лидера) и подчинённого, осуществлять продуктивное сотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения, высказывать 

свои предложения  

и пожелания, оказывать при необходимости помощь; 

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений предлагаемых проектных заданий, 

мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения, предъявлять 

аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

166.10.3. К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам 

программы по технологии: 

правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее место, поддерживать порядок на нём в 

процессе труда; 

применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем; 

действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне 

материала, экономия материала при разметке); 

определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, 

игла, шаблон, стека и другие), использовать их в практической работе; 

определять наименования отдельных материалов (например, бумага, картон, фольга, пластилин, природные, текстильные 

материалы) и способы их обработки (сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка и другие), выполнять доступные технологические 

приёмы ручной обработки материалов при изготовлении изделий; 

ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки, выделение деталей способами обрывания, вырезания и 

другое, сборку изделий  

с помощью клея, ниток и другое; 

оформлять изделия строчкой прямого стежка; 



понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», «материал», «инструмент», «приспособление», 

«конструирование», «аппликация»; 

выполнять задания с опорой на готовый план; 

обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их, 

соблюдать правила гигиены труда; 

рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы  

(по вопросам учителя), анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнительные детали, называть их 

форму, определять взаимное расположение, виды соединения, способы изготовления; 

распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий картон, текстильные, клей и другие), их 

свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и другие); 

называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, стека, булавки и другие), безопасно 

хранить и работать ими; 

различать материалы и инструменты по их назначению; 

называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: экономно выполнять разметку деталей на 

глаз, от руки, по шаблону,  

по линейке (как направляющему инструменту без откладывания размеров), точно резать ножницами по линиям разметки, придавать 

форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и прочее, собирать изделия с 

помощью клея, пластических масс и другое, эстетично  

и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка; 

использовать для сушки плоских изделий пресс; 

с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец, шаблон; 

различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструировать и моделировать изделия из различных 

материалов по образцу, рисунку; 

осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под руководством учителя; 

выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

166.10.4. К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам 

программы по технологии: 

понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж», «эскиз», «линии чертежа», «развёртка», 

«макет», «модель», «технология», «технологические операции», «способы обработки» и использовать их  

в практической деятельности; 

выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая выразительность – 

симметрия, асимметрия, равновесие), наблюдать гармонию предметов и окружающей среды, называть характерные особенности 

изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей предметно-творческой 

деятельности; 



самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во время работы, убирать 

рабочее место; 

анализировать задание (образец) по предложенным вопросам, памятке  

или инструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с опорой  

на инструкционную (технологическую) карту; 

самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы, исследовать свойства новых изучаемых материалов (толстый 

картон, натуральные ткани, нитки, проволока и другие); 

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

сгиба, линия симметрии); 

выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов  

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

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

выполнять биговку; 

выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической формы и разметку деталей кроя на ткани по 

нему/ней; 

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета), соотносить объёмную конструкцию с изображениями её 

развёртки; 

отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки; 

определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей  

и выполнять подвижное и неподвижное соединения известными способами; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов  

по модели, простейшему чертежу или эскизу; 

решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, конструкторские) в самостоятельной 

интеллектуальной  

и практической деятельности; 

делать выбор, какое мнение принять – своё или другое, высказанное в ходе обсуждения; 

выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять  

под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, 

воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт; 

называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

166.10.5. К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам 

программы по технологии: 

понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», «искусственный материал»; 

выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного искусства, профессии мастеров 

прикладного искусства (в рамках изученного); 

узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и распространённые в крае ремёсла; 



называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых искусственных и синтетических материалов (бумага, 

металлы, текстиль и другие); 

читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль); 

узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

выполнять рицовку; 

выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками; 

решать простейшие задачи технико-технологического характера  

по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции в соответствии с новыми 

(дополненными) требованиями, использовать комбинированные техники при изготовлении изделий  

в соответствии с технической или декоративно-художественной задачей; 

понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в технических объектах, простейшие способы 

достижения прочности конструкций, использовать их при решении простейших конструкторских задач; 

конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов «Конструктор» по заданным техническим, 

технологическим и декоративно-художественным условиям; 

изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости  

от требований конструкции; 

называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов передачи информации (из реального 

окружения обучающихся); 

понимать назначение основных устройств персонального компьютера  

для ввода, вывода и обработки информации; 

выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 

использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных технологий для поиска необходимой 

информации при выполнении обучающих, творческих и проектных заданий; 

выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на основе полученных знаний и умений.  

166.10.6. К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам 

программы по технологии: 

формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении, о творчестве и творческих профессиях, о 

мировых достижениях в области техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место  

в зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную 

(технологическую) карту  

или творческий замысел, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда; 



выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов (например, плетение, шитьё и вышивание, 

тиснение по фольге), комбинировать различные способы в зависимости и от поставленной задачи, оформлять изделия и соединять 

детали освоенными ручными строчками; 

выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие виды технической документации (чертёж 

развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 

решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструкции изделия: на достраивание, придание 

новых свойств конструкции  

в связи с изменением функционального назначения изделия; 

на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-конструкторские задачи по созданию изделий с 

заданной функцией; 

создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации  

с использованием изображений на экране компьютера, оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

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

решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, осуществлять выбор средств и способов его 

практического воплощения, аргументированно представлять продукт проектной деятельности; 

осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности, предлагать идеи для обсуждения, уважительно 

относиться к мнению товарищей, договариваться, участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу в общем 

процессе. 

 

 

 

 Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура». 
167.1. Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» (предметная область «Физическая культура») (далее 

соответственно – программа по физической культуре, физическая культура) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы  

по физической культуре. 

167.2. Вариант № 1. 

167.2.1. Пояснительная записка. 

167.2.1.1. Программа по физической культуре на уровне начального общего образования составлена на основе требований к 

результатам освоения программы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной программе воспитания. 

Программа по физической культуре составлена на основе требований  

к результатам освоения программы начального общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в федеральной программе воспитания. 

167.2.1.2. При создании программы по физической культуре учитывались потребности современного российского общества в 

воспитании здорового поколения, государственная политика с национальными целями увеличения продолжительности жизни граждан 

России и научная теория физической культуры, представляющая закономерности двигательной деятельности человека. Здоровье 

закладывается в детстве, и качественное образование в части физического воспитания, физической культуры детей дошкольного и 



начального возраста определяет образ жизни на многие годы. 

167.2.1.3. Основными составляющими в классификации физических упражнений по признаку исторически сложившихся систем 

физического воспитания являются гимнастика, игры, туризм, спорт.  

По данной классификации физические упражнения делятся на четыре группы: гимнастические упражнения, 

характеризующиеся многообразием искусственно созданных движений и действий, эффективность которых оценивается 

избирательностью воздействия на строение и функции организма, а также правильностью, красотой и координационной сложностью 

всех движений, игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий (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 физические упражнения, 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. 

167.2.1.4. Основные предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования (далее – ФГОС НОО) должны обеспечивать умение 

использовать основные гимнастические упражнения для формирования и укрепления здоровья, физического развития, физического 

совершенствования, повышения физической и умственной работоспособности. 

167.2.1.5. В программе по физической культуре отведено особое место упражнениям основной гимнастики 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 начальной школы. Целенаправленные физические 

упражнения позволяют избирательно и значительно их развить. 

167.2.1.6. Программа по физической культуре обеспечивает «сформированность общих представлений о физической культуре и 

спорте, физической активности, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных физических 

упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных)». 

167.2.1.7. Освоение программы по физической культуре обеспечивает выполнение обучающимися нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО и другие предметные результаты ФГОС НОО, а также позволяет решить воспитательные 

задачи, изложенные в федеральной программе воспитания.  

167.2.1.8. Согласно своему назначению федеральная программа по физической культуре является ориентиром для составления 

рабочих программ образовательных организаций: она даёт представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся в рамках учебного предмета «Физическая культура», устанавливает обязательное предметное содержание, 

предусматривает распределение его по классам и структурирование по разделам и темам курса, определяет количественные и 

качественные характеристики содержания, даёт примерное распределение учебных часов по тематическим разделам  

и рекомендуемую последовательность их изучения с учётом межпредметных  

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся, определяет возможности предмета для 

реализации требований  

к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, а также требований к результатам 

обучения физической культуре  



на уровне целей изучения предмета и основных видов учебно-познавательной деятельности/учебных действий обучающегося по 

освоению учебного содержания. 

167.2.1.9. В программе по физической культуре нашли своё отражение: Поручение Президента Российской Федерации об 

обеспечении внесения  

в примерные основные образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования 

изменений, предусматривающих обязательное выполнение воспитанниками и учащимися упражнений основной гимнастики в целях их 

физического развития (с учётом ограничений, обусловленных состоянием здоровья), условия Концепции модернизации преподавания 

учебного предмета «Физическая культура»  

в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, научные и 

методологические подходы к изучению физической культуры в начальной школе. 

167.2.1.10. Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная деятельность человека с 

общеразвивающей направленностью с использованием основных направлений физической культуры в классификации физических 

упражнений по признаку исторически сложившихся систем: гимнастика, игры, туризм, спорт – и упражнений по преимущественной 

целевой направленности их использования с учётом сенситивных периодов развития обучающихся в начальной школе. В процессе 

овладения этой деятельностью формируется костно-мышечная система, укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются необходимые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

167.2.1.11. Учебный предмет «Физическая культура» обладает широкими возможностями в использовании форм, средств и 

методов обучения. Существенным компонентом содержания учебного предмета «Физическая культура» является физическое воспитание 

граждан России. Учебный предмет «Физическая культура» обогащает обучающихся системой знаний о сущности и общественном 

значении физической культуры и её влиянии на всестороннее развитие личности. Такие знания обеспечивают развитие гармоничной 

личности, мотивацию и способность обучающихся к различным видам деятельности, повышают их общую культуру.  

167.2.1.12. 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. 

167.2.1.13. В программе по физической культуре учтены приоритеты  

в обучении на уровне начального образования, изложенные в Концепции модернизации преподавания учебного предмета «Физическая 

культура»  

в образовательных организациях Российской Федерации, которые нашли отражение в содержании программы по физической культуре в 

части получения знаний  

и умений выполнения базовых упражнений гимнастики для правильного формирования опорно-двигательного аппарата, развития 

гибкости, координации, моторики, получения эмоционального удовлетворения от выполнения физических упражнений в игровой 

деятельности. 

167.2.1.14. Программа по физической культуре обеспечивает создание условий для высокого качества преподавания учебного 

предмета «Физическая культура» на уровне начального общего образования, выполнение требований, определённых статьёй 41 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» «Охрана здоровья обучающихся», включая определение оптимальной 

учебной нагрузки, режима 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 программе развития школьного спорта до 2024 г., и направлена на достижение национальных целей 



развития Российской Федерации, а именно: а) сохранение населения, здоровье  

и благополучие людей, б) создание возможностей для самореализации и развития талантов. 

167.2.1.15. Программа по физической культуре разработана в соответствии  

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

167.2.1.16. В основе программы по физической культуре лежат представления об уникальности личности каждого 

обучающегося начальной школы, индивидуальных возможностях каждого обучающегося и ученического сообщества в целом, 

профессиональных качествах учителей и управленческих команд системы образования, создающих условия для максимально полного 

обеспечения образовательных возможностей обучающихся в рамках единого образовательного пространства Российской Федерации.  

167.2.1.17. Ценностные ориентиры содержания программы по физической культуре направлены на воспитание творческих, 

компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации в личной, общественной  

и профессиональной деятельности. Обучение по программе по 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. 

167.2.1.18. Содержание программы по физической культуре направлено  

на эффективное развитие физических качеств и способностей обучающихся начальной школы, на воспитание личностных качеств, 

включающих в себя готовность и способность к саморазвитию, самооценке, рефлексии, анализу, формирует творческое нестандартное 

мышление, инициативность, целеустремлённость, воспитывает этические чувства доброжелательности  

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей, учит взаимодействовать с 

окружающими людьми и работать  

в команде, проявлять лидерские качества. 

167.2.1.19. Содержание программы по физической культуре строится  

на принципах личностно-ориентированной, личностно-развивающей педагогики, которая определяет повышение внимания к культуре 

физического развития, ориентации физкультурно-спортивной деятельности на решение задач развития культуры движения, физическое 

воспитание. 

167.2.1.20. Важное значение в освоении программы по физической культуре уделено играм и игровым заданиям как простейшей 

форме физкультурно-спортивной деятельности. В программе по физической культуре используются сюжетные и импровизационно-

творческие подвижные игры, рефлексивно-метафорические игры, игры на основе интеграции интеллектуального  

и двигательного компонентов. Игры повышают интерес к занятиям физической культурой, а также содействуют духовно-нравственному 

воспитанию обучающихся. Для ознакомления с видами спорта в программе 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. 

167.2.1.21. В соответствии с ФГОС НОО содержание программы учебного предмета «Физическая культура» состоит из 

следующих компонентов: 

знания о физической культуре (информационный компонент деятельности); 

способы физкультурной деятельности (операциональный компонент деятельности); 

физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент деятельности), которое подразделяется на 

физкультурно-оздоровительную  

и спортивно-оздоровительную деятельность. 



167.2.1.22. Концепция программы по физической культуре основана  

на следующих принципах: 

167.2.1.22.1. Принцип систематичности и последовательности. 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, 

теоретическая база знаний подкрепляется практическими навыками. Особое внимание в программе  

по физической культуре уделяется повторяемости. Повторяются не только отдельные физические упражнения, но и последовательность 

их в занятиях. Также повторяется в определённых чертах и последовательность самих занятий  

на протяжении недельных, месячных и других циклов. Принцип систематичности  

и последовательности повышает эффективность динамики развития основных физических качеств обучающихся с учётом их 

сенситивного периода развития: гибкости, координации, быстроты. 

167.2.1.22.2. Принципы непрерывности и цикличности. Эти принципы выражают основные закономерности построения 

занятий в физическом воспитании. Они обеспечивает преемственность между занятиями, частоту  

и суммарную протяжённость их во времени. Кроме того, принцип непрерывности тесно связан с принципом системного чередования 

нагрузок и отдыха. Принцип цикличности заключается в повторяющейся последовательности занятий,  

что обеспечивает повышение тренированности, улучшает физическую подготовленность обучающегося.  

167.2.1.22.3. Принцип возрастной адекватности направлений физического воспитания. Программа по физической культуре 

учитывает возрастные  

и индивидуальные особенности обучающихся, что способствует гармоничному формированию двигательных умений и навыков. 

167.2.1.22.4. Принцип наглядности. Наглядность обучения и воспитания предполагает как широкое использование зрительных 

ощущений, восприятия образов, так и постоянную опору на свидетельства всех других органов чувств, благодаря которым достигается 

непосредственный эффект от содержания программы по физической культуре. В процессе физического воспитания наглядность играет 

особенно важную роль, поскольку деятельность обучающихся носит в основном практический характер и имеет одной из своих 

специальных задач всестороннее развитие органов чувств. 

167.2.1.22.5. Принцип доступности и индивидуализации. 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. 

167.2.1.22.6. Принцип осознанности и активности. Принцип осознанности  

и активности предполагает осмысленное отношение обучающихся к выполнению физических упражнений, осознание и 

последовательность техники выполнения упражнений (комплексов упражнений), техники дыхания, дозированности объёма  

и интенсивности выполнения упражнений в соответствии с возможностями. Осознавая оздоровительное воздействие физических 

упражнений на организм, обучающиеся учатся самостоятельно и творчески решать двигательные задачи. 

167.2.1.22.7. Принцип динамичности. 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 объёма и интенсивности и связанных с ними нагрузок. 

Программой по физической культуре предусмотрено регулярное обновление заданий с общей тенденцией к росту физических нагрузок. 

167.2.1.22.8. Принцип вариативности. Принцип вариативности программы  

по физической культуре предполагает многообразие и гибкость используемых  

в программе по физической культуре форм, средств и методов обучения  

в зависимости от физического развития, индивидуальных особенностей  

и функциональных возможностей обучающихся, которые описаны в программе  

по физической культуре. Соблюдение этих принципов позволит обучающимся достичь наиболее эффективных результатов. 

167.2.1.23. Освоение программы по физической культуре предполагает соблюдение главных педагогических 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. 

167.2.1.24. В основе программы по физической культуре лежит системно-деятельностный 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. 

167.2.1.25. 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. 

167.2.1.26. Цели и задачи программы по физической культуре обеспечивают результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по учебному предмету «Физическая культура» в соответствии с ФГОС НОО. 

167.2.1.27. К направлению первостепенной значимости при реализации образовательных функций учебного предмета 

«Физическая культура» традиционно относят формирование знаний основ физической культуры как науки области знаний о человеке, 

прикладных умениях и навыках, основанных на физических упражнениях для формирования и укрепления здоровья, физического 

развития  

и физического совершенствования, повышения физической и умственной работоспособности, и как одного из основных компонентов 

общей культуры человека. 

167.2.1.28. Используемые в образовательной деятельности технологии программы по физической культуре позволяют решать 

преемственно комплекс основных задач физической культуры на всех уровнях общего образования. 

167.2.1.29. 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). 

167.2.1.30. Задача учебного предмета состоит в формировании системы физкультурных знаний, жизненно важных прикладных 

умений и навыков, основанных на физических упражнениях для укрепления здоровья (физического, социального и психологического), 

освоении упражнений основной гимнастики, плавания как жизненно важных навыков человека, овладение умениями организовывать 



здоровьесберегающую жизнедеятельность (например, распорядок дня, утренняя гимнастика, гимнастические минутки, подвижные и 

общеразвивающие игры), умении применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и различных форм 

двигательной деятельности и как результат – физическое воспитание, формирование здоровья и здорового образа жизни. 

Наряду с этим программа по физической культуре обеспечивает: 

единство образовательного пространства на территории Российской Федерации с целью реализации равных возможностей 

получения качественного начального общего образования; 

преемственность основных образовательных программ по физической культуре дошкольного, начального общего и основного 

общего образования; 

возможности формирования индивидуального подхода и различного уровня сложности с учётом образовательных потребностей 

и способностей обучающихся (включая одарённых детей, детей с 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. 

167.2.1.31. Приоритет индивидуального подхода в обучении позволяет обучающимся осваивать программу по физической 

культуре в соответствии  

с возможностями каждого. 

167.2.1.32. 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; 

— умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в 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 информации на 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 замечания и рекомендации 

педагога, концентрироваться  

при практическом выполнении заданий, ставить перед собой задачи гармоничного физического развития. 

167.2.1.33. Общее число часов, рекомендованных для изучения физической культуры - 405 часов: в 1 классе – 99 часов (3 часа в 

неделю), во 2 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 3 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 4 классе – 102 часа  

(3 часа в неделю). 



167.2.1.34. При планировании учебного материала по программе по физической культуре, являющейся обязательным 

компонентом содержательного раздела основной образовательной программы образовательной организации обязательной части 

учебного предмета «Физическая культура», рекомендуется реализовывать  

на уроках физической культуры учебный план: для всех классов начального образования в объёме не менее 70% учебных часов должно 

быть отведено  

на выполнение физических упражнений. 

167.2.2. Планируемые результаты освоения программы по физической культуре на уровне начального общего образования. 

167.2.2.1. Личностные результаты освоения программы по физической культуре на уровне начального общего образования 

достигаются в единстве учебной  

и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты:  

Патриотическое воспитание: 

— ценностное отношение к отечественному спортивному, культурному, историческому и научному наследию, понимание 

значения физической культуры  

в жизни современного общества, способность владеть достоверной информацией  

о спортивных достижениях сборных команд по видам спорта на международной спортивной арене, основных мировых и отечественных 

тенденциях развития физической культуры для блага человека, заинтересованность в научных знаниях  

о человеке. 

Гражданское воспитание: 

— представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений  

в коллективе, готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, освоение и 

выполнение физических упражнений, создание учебных проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи  

в процессе этой учебной деятельности, готовность оценивать своё поведение  

и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков, оказание посильной 

помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательное  

и уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их устранения. 

Ценности научного познания: 

— знание истории развития представлений о физическом развитии и воспитании человека в российской культурно-

педагогической традиции; 

— познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний  

по физической культуре, необходимых для формирования здоровья и здоровых привычек, физического развития и физического 

совершенствования; 

— познавательная и информационная культура, в том числе навыки самостоятельной работы с учебными текстами, 

справочной литературой, доступными техническими средствами информационных технологий; 

— интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к самообразованию, исследовательской 

деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем. 



Формирование культуры здоровья: 

— осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства, ответственное отношение к регулярным занятиям 

физической культурой,  

в том числе освоению гимнастических упражнений и плавания как важных жизнеобеспечивающих умений, установка на здоровый образ 

жизни, необходимость соблюдения правил безопасности при занятиях физической культурой и спортом. 

Экологическое воспитание: 

— экологически целесообразное отношение к природе, внимательное отношение к человеку, его потребностям в 

жизнеобеспечивающих двигательных действиях, ответственное отношение к собственному физическому и психическому здоровью, 

осознание ценности соблюдения правил безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

— экологическое мышление, умение руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и социальной практике. 

— 167.2.2.2. 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. 

— 167.2.2.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские действия, умения 

работать с информацией  

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

— ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в физической культуре (в пределах изученного), применять 

изученную терминологию в своих устных  

и письменных высказываниях; 

— выявлять признаки положительного влияния занятий физической культурой на работу организма, сохранение его здоровья 

и эмоционального благополучия; 

— моделировать правила безопасного поведения при освоении физических упражнений, плавании; 

— устанавливать связь между физическими упражнениями и их влиянием  

на развитие физических качеств; 

— классифицировать виды физических упражнений в соответствии  

с определённым классификационным признаком: по признаку исторически сложившихся систем физического воспитания, по 

преимущественной целевой направленности их использования, преимущественному воздействию на развитие отдельных качеств 

(способностей) человека; 

— приводить примеры и осуществлять демонстрацию гимнастических упражнений, навыков плавания, ходьбы на лыжах (при 

условии наличия снежного покрова), упражнений начальной подготовки по виду спорта (по выбору), туристических физических 

упражнений; 

— самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять комбинацию упражнений для утренней гимнастики с 

индивидуальным дозированием физических упражнений; 

— формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности, в том числе для целей эффективного 

развития физических качеств  

и способностей в соответствии с сенситивными периодами развития, способности конструктивно находить решение и действовать даже 

в ситуациях неуспеха; 



— овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами, использовать знания и умения в области культуры движения, эстетического восприятия в учебной 

деятельности иных учебных предметов; 

— использовать информацию, полученную посредством наблюдений, просмотра видеоматериалов, иллюстраций, для 

эффективного физического развития,  

в том числе с использованием гимнастических, игровых, спортивных, туристических физических упражнений; 

— использовать средства информационно-коммуникационных технологий  

для решения учебных и практических задач (в том числе Интернет  

с контролируемым выходом), оценивать объективность информации и возможности её использования для решения конкретных учебных 

задач. 

167.2.2.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных универсальных 

учебных действий: 

— вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать  

реплики-уточнения и дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать, выслушивать разные 

мнения, учитывать их  

в диалоге; 

— описывать влияние физической культуры на здоровье и эмоциональное благополучие человека; 

— строить гипотезы о возможных отрицательных последствиях нарушения правил при выполнении физических движений, в 

играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; 

— организовывать (при содействии взрослого или самостоятельно) игры, спортивные эстафеты, выполнение физических 

упражнений в коллективе, включая обсуждение цели общей деятельности, распределение ролей, выполнение функциональных 

обязанностей, осуществление действий для достижения результата; 

— проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения, 

высказывать свои предложения  

и пожелания, оказывать при необходимости помощь; 

— продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками  

при решении задач выполнения физических упражнений, игровых заданий и игр  

на уроках, во внеурочной и внешкольной физкультурной деятельности; 

— конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон  

и сотрудничества. 

167.2.2.2.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

— оценивать влияние занятий физической подготовкой на состояние своего организма (снятие утомляемости, улучшение 

настроения, уменьшение частоты простудных заболеваний); 

— контролировать состояние организма на уроках физической культуры  

и в самостоятельной повседневной физической деятельности по показателям частоты пульса и самочувствия; 

— предусматривать возникновение возможных ситуаций, опасных для здоровья и жизни; 



— проявлять волевую саморегуляцию при планировании и выполнении намеченных планов организации своей 

жизнедеятельности, проявлять стремление  

к успешной образовательной, в том числе физкультурно-спортивной, деятельности, анализировать свои ошибки; 

— осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств 

информации и коммуникации. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Физическая культура» отражают опыт обучающихся в физкультурной 

деятельности. 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, установленного программой по физической 

культуре, выделяются: полученные знания, освоенные обучающимися, умения и способы действий, специфические  

для предметной области «Физическая культура» периода развития детей возраста начальной школы, виды деятельности по получению 

новых знаний, их интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных и новых ситуациях. 

В состав предметных результатов по освоению обязательного содержания включены физические упражнения: 

— гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием искусственно созданных движений и действий, 

эффективность которых оценивается избирательностью воздействия на строение и функции организма,  

а также правильностью, красотой и координационной сложностью всех движений; 

— игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий (элементарных движений, бега, бросков и других), 

которые выполняются  

в разнообразных вариантах в соответствии с изменяющейся игровой ситуацией  

и оцениваются по эффективности влияния на организм в целом и по конечному результату действия (например, точнее бросить, быстрее 

добежать, выполнить  

в соответствии с предлагаемой техникой выполнения или конечным результатом задания); 

— туристические физические упражнения, включающие ходьбу, бег, прыжки, преодоление препятствий, ходьбу на лыжах, 

езду на велосипеде, эффективность которых оценивается комплексным воздействием на организм и результативностью преодоления 

расстояния и препятствий на местности; 

— спортивные упражнения объединяют ту группу действий, исполнение которых искусственно стандартизировано в 

соответствии с Единой всесоюзной спортивной классификацией и является предметом специализации для достижения максимальных 

спортивных результатов. К последней группе в программе  

по физической культуре условно относятся некоторые физические упражнения первых трёх трупп, если им присущи перечисленные 

признаки (спортивные гимнастические упражнения, спортивные игровые упражнения, спортивные туристические упражнения). 

Предметные результаты представлены по годам обучения и отражают сформированность у обучающихся определённых умений. 

167.2.2.3. К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам 

программы по физической культуре: 

Знания о физической культуре: 

— различать основные предметные области физической культуры (гимнастика, игры, туризм, спорт); 

— формулировать правила составления распорядка дня с использованием знаний принципов личной гигиены, требований к 

одежде и обуви для занятий физическими упражнениями в зале и на улице, иметь представление о здоровом образе жизни,  

о важности ведения активного образа жизни, знать и формулировать основные правила безопасного поведения в местах занятий 

физическими упражнениями  

(в спортивном зале, на спортивной площадке, в бассейне); 



— знать и формулировать простейшие правила закаливания и организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, уметь применять их  

в повседневной жизни, понимать и раскрывать значение регулярного выполнения гимнастических упражнений для гармоничного 

развития, знать и описывать формы наблюдения за динамикой развития гибкости и координационных способностей; 

— знать основные виды разминки. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими упражнениями: 

— выбирать гимнастические упражнения для формирования стопы, осанки  

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

и координации; 

— составлять и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением утренней гимнастики, физкультминуток, 

выполнения упражнений гимнастики, измерять и демонстрировать в записи индивидуальные показатели длины и массы тела, сравнивать 

их значения с рекомендуемыми для гармоничного развития значениями. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, строевые упражнения: 

— участвовать в спортивных эстафетах, развивающих подвижных играх,  

в том числе ролевых, с заданиями на выполнение движений под музыку  

и с использованием танцевальных шагов, выполнять игровые задания  

для знакомства с видами спорта, плаванием, основами туристической деятельности, общаться и взаимодействовать в игровой 

деятельности, выполнять команды  

и строевые упражнения. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

— осваивать технику выполнения гимнастических упражнений  

для формирования опорно-двигательного аппарата, включая гимнастический шаг, мягкий бег;  

— упражнения основной гимнастики на развитие физических качеств (гибкость, координация), эффективность развития 

которых приходится на возрастной период начальной школы, и развития силы, основанной на удержании собственного веса; 

— осваивать гимнастические упражнения на развитие моторики, координационно-скоростных способностей, в том числе с 

использованием гимнастических предметов (скакалка, мяч); 

— осваивать гимнастические упражнения, направленные на развитие жизненно важных навыков и умений (группировка, 

кувырки, повороты в обе стороны, равновесие на каждой ноге попеременно, прыжки толчком с двух ног вперёд, назад, с поворотом в обе 

стороны; 

— осваивать способы игровой деятельности.  

167.2.2.4. К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам 

программы по физической культуре: 

— Знания о физической культуре: 

— описывать технику выполнения освоенных гимнастических упражнений  

по видам разминки, отмечать динамику развития личных физических качеств: гибкости, силы, координационно-скоростных 

способностей; 



— кратко излагать историю физической культуры, гимнастики, олимпийского движения, некоторых видов спорта, излагать и 

находить информацию о ГТО,  

его нормативов, описывать технику удержания на воде и основных общеразвивающих гимнастических упражнений как жизненно 

важных навыков человека, понимать и раскрывать правила поведения на воде, формулировать правила проведения водных процедур, 

воздушных и солнечных ванн, гигиенические правила при выполнении физических упражнений, во время купания и занятий плаванием,  

характеризовать умение плавать. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими упражнениями: 

— выбирать и уметь составлять комплексы упражнений основной гимнастики для выполнения определённых задач, включая 

формирование свода стопы, укрепление определённых групп мышц, увеличение подвижности суставов; 

— уметь использовать технику контроля за соблюдением осанки и правильной постановки стопы при ходьбе, характеризовать 

основные показатели физических качеств и способностей человека (гибкость, сила, выносливость, координационные  

и скоростные способности) и перечислять возрастной период для их эффективного развития; 

— принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности, оценивать правила безопасности в процессе игры; 

— знать основные строевые команды.  

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью: 

— составлять письменно и выполнять индивидуальный распорядок дня  

с включением утренней гимнастики, физкультминуток, регулярных упражнений гимнастики, измерять, сравнивать динамику развития 

физических качеств  

и способностей: гибкости, координационных способностей, измерять (пальпаторно) частоту сердечных сокращений при выполнении 

упражнений с различной нагрузкой; 

— классифицировать виды физических упражнений в соответствии  

с определённым классификационным признаком: по признаку исторически сложившихся систем физического воспитания, по 

преимущественной целевой направленности их использования, по преимущественному воздействию на развитие отдельных качеств 

(способностей) человека. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, командные перестроения: 

— участвовать в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; устанавливать ролевое участие членов команды; 

выполнять перестроения. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

— осваивать физические упражнения на развитие гибкости и координационно-скоростных способностей; 

— осваивать и демонстрировать технику перемещения гимнастическим шагом, мягким бегом вперёд, назад, прыжками, 

подскоками, галопом; 

— осваивать и демонстрировать технику выполнения подводящих, гимнастических и акробатических упражнений, 

танцевальных шагов, работы  

с гимнастическими предметами для развития моторики, пространственного воображения, меткости, гибкости, координационно -

скоростных способностей; 

— демонстрировать равновесие стоя и в полуприседе на каждой ноге попеременно, прыжки на месте с полуповоротом с 

прямыми ногами и в группировке (в обе стороны); 



— осваивать технику плавания одним или несколькими спортивными стилями плавания (при наличии материально-

технического обеспечения). 

167.2.2.5. К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам 

программы по физической культуре: 

Знания о физической культуре: 

— представлять и описывать структуру спортивного движения в нашей стране, формулировать отличие задач физической 

культуры от задач спорта; 

— выполнять задания на составление комплексов физических упражнений  

по преимущественной целевой направленности их использования, находить  

и представлять материал по заданной теме, объяснять связь физических упражнений для формирования и укрепления здоровья, развития 

памяти, разговорной речи, мышления; 

— представлять и описывать общее строение человека, называть основные части костного скелета человека и основные 

группы мышц; 

— описывать технику выполнения освоенных физических упражнений; 

— формулировать основные правила безопасного поведения на занятиях  

по физической культуре; 

— находить информацию о возрастных периодах, когда эффективно развивается каждое из следующих физических качеств: 

гибкость, координация, быстрота, сила, выносливость; 

— различать упражнения по воздействию на развитие основных физических качеств и способностей человека; 

— различать упражнения на развитие моторики;  

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

— формулировать основные правила выполнения спортивных упражнений  

(по виду спорта на выбор); 

— выявлять характерные ошибки при выполнении физических упражнений. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими упражнениями: 

— самостоятельно проводить разминку по её видам: общую, партерную, разминку у опоры, характеризовать комплексы 

гимнастических упражнений  

по целевому назначению; 

— организовывать проведение игр, игровых заданий и спортивных эстафет  

(на выбор). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью: 

— определять максимально допустимую для себя нагрузку (амплитуду движения) при выполнении физического упражнения, 

оценивать и объяснять меру воздействия того или иного упражнения (по заданию) на основные физические качества и способности; 

— проводить наблюдения за своим дыханием при выполнении упражнений основной гимнастики. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты: 

— составлять, организовывать и проводить игры и игровые задания; 

— выполнять ролевые задания при проведении спортивных эстафет  

с гимнастическим предметом/без гимнастического предмета (организатор эстафеты, главный судья, капитан, член команды). 



Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

— осваивать и выполнять технику разучиваемых физических упражнений  

и комбинаций гимнастических упражнений с использованием в том числе танцевальных шагов, поворотов, прыжков; 

— осваивать и выполнять технику спортивного плавания стилями (на выбор): брасс, кроль на спине, кроль; 

— осваивать технику выполнения комплексов гимнастических упражнений  

для развития гибкости, координационно-скоростных способностей; 

— осваивать универсальные умения при выполнении организующих упражнений и жизненно важных навыков двигательной 

деятельности человека, такие как: построение и перестроение, перемещения различными способами передвижения, группировка, 

перекаты, повороты, прыжки, удержание на воде, дыхание под водой и другие; 

— проявлять физические качества: гибкость, координацию – и демонстрировать динамику их развития; 

— осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в оздоровительных формах занятий; 

— осваивать строевой и походный шаг. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

— осваивать и демонстрировать технику стилей спортивного плавания (брасс, кроль) с динамикой улучшения показателей 

скорости при плавании на определённое расстояние; 

— осваивать комплексы гимнастических упражнений и упражнений акробатики  

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

— осваивать универсальные умения прыжков, поворотов, равновесий, включая: серию поворотов и прыжков на девяносто и 

сто восемьдесят градусов, прыжки  

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

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

— осваивать универсальные умения ходьбы на лыжах (при возможных погодных условиях), бега на скорость, метания 

теннисного мяча в заданную цель, прыжков  

в высоту через планку, прыжков в длину и иное; 

— осваивать универсальные умения при выполнении специальных физических упражнений, входящих в программу 

начальной подготовки по виду спорта  

(по выбору). 

167.2.2.6. К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам 

программы по физической культуре: 

Знания о физической культуре: 

— определять и кратко характеризовать физическую культуру, её роль в общей культуре человека, пересказывать тексты по 

истории физической культуры, олимпизма, понимать и раскрывать связь физической культуры с трудовой  

и военной деятельностью; 

— называть направления физической культуры в классификации физических упражнений по признаку исторически 

сложившихся систем физического воспитания; 

— понимать и перечислять физические упражнения в классификации  

по преимущественной целевой направленности; 

— формулировать основные задачи физической культуры, объяснять отличия задач физической культуры от задач спорта; 



— характеризовать туристическую деятельность, её место в классификации физических упражнений по признаку исторически 

сложившихся систем физического воспитания и отмечать роль туристической деятельности  

в ориентировании на местности и жизнеобеспечении в трудных ситуациях; 

— давать основные определения по организации строевых упражнений: строй, фланг, фронт, интервал, дистанция, 

направляющий, замыкающий, шеренга, колонна; 

— знать строевые команды; 

— знать и применять методику определения результатов развития физических качеств и способностей: гибкости, 

координационно-скоростных способностей; 

— определять ситуации, требующие применения правил предупреждения травматизма; 

— определять состав спортивной одежды в зависимости от погодных условий  

и условий занятий; 

— различать гимнастические упражнения по воздействию на развитие физических качеств (сила, быстрота, координация, 

гибкость). 

Способы физкультурной деятельности: 

— составлять индивидуальный режим дня, вести дневник наблюдений за своим физическим развитием, в том числе оценивая 

своё состояние после закаливающих процедур; 

— измерять показатели развития физических качеств и способностей  

по методикам программы по физической культуре (гибкость, координационно-скоростные способности); 

— объяснять технику разученных гимнастических упражнений и специальных физических упражнений по виду спорта (по 

выбору); 

— общаться и взаимодействовать в игровой деятельности; 

— моделировать комплексы упражнений по заданной цели: на развитие гибкости, координации, быстроты, моторики, 

улучшение подвижности суставов, увеличение эластичности мышц, формирование стопы и осанки, развитие меткости и другое; 

— составлять, организовывать и проводить подвижные игры с элементами соревновательной деятельности. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

— осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в оздоровительных формах занятий 

(гимнастические минутки, утренняя гимнастика, учебно-тренировочный процесс); 

— моделировать физические нагрузки для развития основных физических качеств и способностей в зависимости от уровня 

физической подготовленности  

и эффективности динамики развития физических качеств и способностей; 

— осваивать универсальные умения по контролю за величиной физической нагрузки при выполнении упражнений на 

развитие физических качеств по частоте сердечных сокращений; 

— осваивать навыки по самостоятельному выполнению гимнастических упражнений при различных видах разминки: общей, 

партерной, разминки у опоры – в целях обеспечения нагрузки на группы мышц в различных положениях  

(в движении, лёжа, сидя, стоя); 

— принимать на себя ответственность за результаты эффективного развития собственных физических качеств. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

— осваивать и показывать универсальные умения при выполнении организующих упражнений; 



— осваивать технику выполнения спортивных упражнений; 

— осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах  

при разучивании специальных физических упражнений; 

— проявлять физические качества гибкости, координации и быстроты  

при выполнении специальных физических упражнений и упражнений основной гимнастики; 

— выявлять характерные ошибки при выполнении гимнастических упражнений и техники плавания; 

— различать, выполнять и озвучивать строевые команды; 

— осваивать универсальные умения по взаимодействию в группах  

при разучивании и выполнении физических упражнений; 

— осваивать и демонстрировать технику различных стилей плавания (на выбор), выполнять плавание на скорость; 

— описывать и демонстрировать правила соревновательной деятельности  

по виду спорта (на выбор); 

— соблюдать правила техники безопасности при занятиях физической культурой и спортом; 

— демонстрировать технику удержания гимнастических предметов (мяч, скакалка) при передаче, броске, ловле, вращении, 

перекатах; 

— демонстрировать технику выполнения равновесий, поворотов, прыжков толчком с одной ноги (попеременно), на месте и с 

разбега; 

— осваивать технику выполнения акробатических упражнений (кувырок, колесо, шпагат/полушпагат, мост из различных 

положений по выбору, стойка на руках); 

— осваивать технику танцевальных шагов, выполняемых индивидуально, парами, в группах; 

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

— осваивать универсальные умения в самостоятельной организации  

и проведении подвижных игр, игровых заданий, спортивных эстафет; 

— осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной  

и игровой деятельности; 

— осваивать технические действия из спортивных игр. 

— 167.2.3. Содержание обучения в 1 классе. 

Физическая культура. Культура движения. Гимнастика. Регулярные занятия физической культурой в рамках учебной и 

внеурочной деятельности. Основные разделы урока. 

Исходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, седы, положения лёжа, сидя, у опоры. 

Правила поведения на уроках физической культуры. Общие принципы выполнения гимнастических упражнений. 

Гимнастический шаг. Гимнастический (мягкий) бег. Основные хореографические позиции. 

Место для занятий физическими упражнениями. Спортивное оборудование  

и инвентарь. Одежда для занятий физическими упражнениями. Техника безопасности при выполнении физических упражнений, 

проведении игр  

и спортивных эстафет. 

Распорядок дня. Личная гигиена. Основные правила личной гигиены. 

Самоконтроль. Строевые команды, построение, расчёт. 

Физические упражнения. 



Упражнения по видам разминки. 

Общая разминка. Упражнения общей разминки. Влияние выполнения упражнений общей разминки на подготовку мышц тела к 

выполнению физических упражнений. Освоение техники выполнения упражнений общей разминки  

с контролем дыхания: приставные шаги вперёд на полной стопе (гимнастический шаг), шаги с продвижением вперёд на полупальцах и 

пятках («казачок»), шаги  

с продвижением вперёд на полупальцах с выпрямленными коленями  

и в полуприседе («жираф»), шаги с продвижением вперёд, сочетаемые с отведением рук назад на горизонтальном уровне 

(«конькобежец»). Освоение танцевальных позиций у опоры. 

Партерная разминка. Освоение техники выполнения упражнений  

для формирования и развития опорно-двигательного аппарата: упражнения  

для формирования стопы, укрепления мышц стопы, развития гибкости  

и подвижности суставов («лягушонок»), упражнения для растяжки задней поверхности мышц бедра и формирования выворотности стоп 

(«крестик»), упражнения для укрепления мышц ног, увеличения подвижности тазобедренных, коленных и голеностопных суставов 

(«велосипед»). 

Упражнения для укрепления мышц тела и развития гибкости позвоночника, упражнения для разогревания методом скручивания 

мышц спины («верёвочка»), упражнения для укрепления мышц спины и увеличения их эластичности («рыбка»), упражнения для 

развития гибкости позвоночника и плечевого пояса («мост»)  

из положения лёжа. 

Подводящие упражнения 

Группировка, кувырок в сторону, освоение подводящих упражнений  

к выполнению продольных и поперечных шпагатов («ящерка»). 

Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим предметом. 

Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вчетверо, – перед собой, сложенной вдвое – поочерёдно в 

лицевой, боковой плоскостях. Подскоки через скакалку вперёд, назад. Прыжки через скакалку вперёд, назад. Игровые задания со 

скакалкой. 

Удержание гимнастического мяча. Баланс мяча на ладони, передача мяча  

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

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

и ловля мяча. Игровые задания с мячом. 

Упражнения для развития координации и развития жизненно важных навыков и умений. 

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

стороны на сорок пять  

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

на сорок пять и девяносто градусов в обе стороны. 

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

Бег, сочетаемый с круговыми движениями руками. 

Игры и игровые задания, спортивные эстафеты. 

Музыкально-сценические игры. Игровые задания. Спортивные эстафеты  

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



Организующие команды и приёмы. 

Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд. 

— 167.2.4. Содержание обучения во 2 классе. 

Гармоничное физическое развитие. Контрольные измерения массы и длины своего тела. Осанка. Занятия гимнастикой в Древней 

Греции. Древние Олимпийские игры. Символ победы на Олимпийских играх. Возрождение Олимпийских игр. Современная история 

Олимпийских игр. Виды гимнастики в спорте и олимпийские гимнастические виды спорта. Всероссийские и международные 

соревнования. Календарные соревнования. 

Упражнения по видам разминки. 

Общая разминка. Упражнения общей разминки. Повторение разученных упражнений. Освоение техники выполнения 

упражнений общей разминки  

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

на полной стопе вперёд с движениями головой в стороны («индюшонок»), шаги  

в полном приседе («гусиный шаг»), небольшие прыжки в полном приседе («мячик»), шаги с наклоном туловища вперёд до касания 

грудью бедра («цапля»), приставные шаги в сторону с наклонами («качалка»), наклоны туловища вперёд, попеременно касаясь прямых 

ног животом, грудью («складочка»). 

Партерная разминка. Повторение и освоение новых упражнений основной гимнастики для формирования и развития опорно-

двигательного аппарата, включая: упражнения для формирования стопы, укрепления мышц стопы, развития гибкости и подвижности 

суставов, упражнения для развития эластичности мышц ног  

и формирования выворотности стоп, упражнения для укрепления мышц ног, рук, упражнения для увеличения подвижности 

тазобедренных, коленных  

и голеностопных суставов. 

Освоение упражнений для укрепления мышц спины и брюшного пресса («берёзка»), упражнения для укрепления мышц спины 

(«рыбка», «коробочка»), упражнения для укрепления брюшного пресса («уголок»), упражнения  

для укрепления мышц спины и увеличения их эластичности («киска»), упражнения для развития гибкости: отведение ноги назад стоя на 

колене (махи назад) поочерёдно правой и левой ногой, прямые ноги разведены в стороны, наклоны туловища попеременно к каждой 

ноге, руки вверх, прижаты к ушам («коромысло»), упражнение для укрепления мышц живота, развития координации, укрепления мышц 

бедер («неваляшка»). 

Разминка у опоры. Освоение упражнений для укрепления голеностопных суставов, развития координации и увеличения 

эластичности мышц: стоя лицом  

к гимнастической стенке (колени прямые, туловище и голова прямо, плечи опущены, живот и таз подтянуты, руки в опоре на 

гимнастической стенке на высоте талии, локти вниз), полуприсед (колени вперёд, вместе) – вытянуть колени – подняться  

на полупальцы – опустить пятки на пол в исходное положение. Наклоны туловища вперёд, назад и в сторону в опоре на полной стопе и на 

носках. Равновесие «пассе»  

(в сторону, затем вперёд) в опоре на стопе и на носках. Равновесие с ногой вперёд (горизонтально) и мах вперёд горизонтально. 

Приставные шаги в сторону  

и повороты. Прыжки: ноги вместе (с прямыми и с согнутыми коленями), разножка  

на сорок пять и девяносто градусов (вперёд и в сторону). 

Подводящие упражнения, акробатические упражнения. 



Освоение упражнений: кувырок вперёд, назад, шпагат, колесо, мост  

из положения сидя, стоя и вставание из положения мост. 

Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим предметом 

Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вдвое, перед собой, ловля скакалки. Высокие прыжки вперёд 

через скакалку с двойным махом вперёд. Игровые задания со скакалкой. 

Бросок мяча в заданную плоскость и ловля мяча. Серия отбивов мяча. 

Игровые задания, в том числе с мячом и скакалкой. Спортивные эстафеты  

с гимнастическим предметом. Спортивные и туристические физические игры  

и игровые задания. 

Комбинации упражнений. Осваиваем соединение изученных упражнений  

в комбинации. 

Пример: 

Исходное положение: стоя в VI позиции ног, колени вытянуты, рука с мячом на ладони вперёд (локоть прямой) – бросок мяча в 

заданную плоскость (на шаг вперёд) – шаг вперёд с поворотом тела на триста шестьдесят градусов – ловля мяча. 

Пример: 

Исходное положение: сидя в группировке – кувырок вперед-поворот «казак» – подъём – стойка в VI позиции, руки опущены. 

Упражнения для развития координации и развития жизненно важных навыков и умений. 

Плавательная подготовка. 

Правила поведения в бассейне. Упражнения ознакомительного плавания: освоение универсальных умений дыхания в воде. 

Освоение упражнений  

для формирования навыков плавания: «поплавок», «морская звезда», «лягушонок», «весёлый дельфин». Освоение спортивных стилей 

плавания. 

Основная гимнастика. 

Освоение универсальных умений дыхания во время выполнения гимнастических упражнений. 

Освоение техники поворотов в обе стороны на сто восемьдесят и триста шестьдесят градусов на одной ноге (попеременно), 

техники выполнения серии поворотов колено вперёд, в сторону, поворот «казак», нога вперёд горизонтально. Освоение техники 

выполнения прыжков толчком с одной ноги вперёд, с поворотом на девяносто и сто восемьдесят градусов в обе стороны. 

Освоение танцевальных шагов: шаги с подскоками (вперёд, назад,  

с поворотом), шаги галопа (в сторону, вперёд), а также в сочетании с различными подскоками, элементы русского танца («припадание»), 

элементы современного танца. 

Освоение упражнений на развитие силы: сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу.  

Игры и игровые задания, спортивные эстафеты. 

Ролевые игры и игровые задания с использованием освоенных упражнений  

и танцевальных шагов. Спортивные эстафеты с мячом, со скакалкой. Спортивные игры. Туристические игры и задания. 

Организующие команды и приёмы. 

Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд  

и строевых упражнений: построение и перестроение в одну, две шеренги, стоя  

на месте, повороты направо и налево, передвижение в колонне по одному  

с равномерной скоростью 



— 167.2.5. Содержание обучения в 3 классе. 

Нагрузка. Влияние нагрузки на мышцы. Влияние утренней гимнастики  

и регулярного выполнения физических упражнений на человека. Физические упражнения. Классификация физических упражнений по 

направлениям. Эффективность развития физических качеств в соответствии с сенситивными периодами развития. Гимнастика и виды 

гимнастической разминки. 

Основные группы мышц человека. Подводящие упражнения к выполнению акробатических упражнений. 

Моделирование физической нагрузки при выполнении гимнастических упражнений для развития основных физических качеств.  

Освоение навыков по самостоятельному ведению общей, партерной разминки и разминки у опоры в группе.  

Освоение и демонстрация приёмов выполнения различных комбинаций гимнастических упражнений с использованием 

танцевальных шагов, поворотов, прыжков, гимнастических и акробатических упражнений. 

Подбор комплекса и демонстрация техники выполнения гимнастических упражнений по преимущественной целевой 

направленности их использования. 

Демонстрация умений построения и перестроения, перемещений различными способами передвижений, включая перекаты, 

повороты, прыжки, танцевальные шаги. 

Организующие команды и приёмы. 

Выполнение универсальных умений при выполнении организующих команд  

и строевых упражнений: построение и перестроение в одну, две шеренги, повороты направо и налево, передвижение в колонне по 

одному с равномерной скоростью. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики, комплексов гимнастических упражнений, подбор и 

выполнение комплексов физкультминуток, утренней гимнастики. 

Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики  

на развитие отдельных мышечных групп. 

Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики с учётом особенностей режима работы мышц (динамичные, 

статичные). 

Овладение техникой выполнения серии поворотов и прыжков, в том числе  

с использованием гимнастических предметов. 

Демонстрация универсальных умений: выполнение бросков гимнастического мяча в заданную плоскость пространства одной 

рукой (попеременно), двумя руками, имитация падения в группировке с кувырками, бег (челночный), метание теннисного мяча в 

заданную цель, прыжки в высоту, в длину, плавание. 

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. 

Выполнение заданий в ролевых играх и игровых заданий. 

Овладение техникой выполнения строевого шага и походного шага. Шеренги, перестроения и движение в шеренгах. Повороты 

на месте и в движении. 

Различные групповые выступления, в том числе освоение основных условий участия во флешмобах. 

— 167.2.6. Содержание обучения в 4 классе. 



Физическое воспитание и физическое совершенствование. Спорт  

и гимнастические виды спорта. Принципиальные различия спорта и физической культуры. Ознакомление с видами спорта (на выбор) и  

правилами проведения соревнований по виду спорта (на выбор). 

Освоение методов подбора упражнений для физического совершенствования  

и эффективного развития физических качеств по индивидуальной образовательной траектории, в том числе для утренней гимнастики, 

увеличения эффективности развития гибкости, координации. Самостоятельное проведение разминки  

по её видам. 

Освоение методов организации и проведения спортивных эстафет, игр  

и игровых заданий, принципы проведения эстафет при ролевом участии (капитан команды, участник, судья, организатор). 

Туристическая игровая и спортивная игровая деятельность. Обеспечение индивидуального и коллективного творчества по созданию 

эстафет, игровых заданий, флешмоба. 

Овладение техникой выполнения простейших форм борьбы. Игровые задания в рамках освоения упражнений единоборств и 

самообороны. 

Освоение навыков туристической деятельности, включая сбор базового снаряжения для туристического похода, составление 

маршрута на карте  

с использованием компаса. 

Освоение принципов определения максимально допустимой для себя нагрузки (амплитуды движения) при выполнении 

физического упражнения. 

Способы демонстрации результатов освоения программы по физической культуре.  

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Овладение техникой выполнения комбинаций упражнений основной гимнастики с элементами акробатики и танцевальных 

шагов. 

Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений для развития силы мышц рук (для удержания собственного веса).  

Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений  

для сбалансированности веса и роста; эстетических движений. 

Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений на укрепление мышц брюшного пресса, спины, мышц груди: 

«уголок» (усложнённый вариант), упражнение для рук, упражнение «волна» вперёд, назад, упражнение  

для укрепления мышц спины и увеличения эластичности мышц туловища.  

Освоение акробатических упражнений: мост из положения стоя и поднятие  

из моста, шпагаты: поперечный или продольный, стойка на руках, колесо. 

Овладение техникой выполнения гимнастической, строевой и туристической ходьбы и равномерного бега на 60 и 100 м.  

Освоение прыжков в длину и высоту с места толчком двумя ногами, в высоту с разбега (при наличии специального спортивного 

легкоатлетического оборудования). 

Овладение одним или более из спортивных стилей плавания на время  

и дистанцию (на выбор) при наличии материально-технического обеспечения). 

Освоение правил вида спорта (на выбор) и освоение физических упражнений для начальной подготовки по данному виду спорта 

в соответствии со стандартами спортивной подготовки. 



Демонстрация универсальных умений: выполнение бросков гимнастического мяча в заданную плоскость пространства одной 

рукой (попеременно), двумя руками, имитация падения в группировке с кувырками, перемещение на лыжах, бег (челночный), метание 

теннисного мяча в заданную цель, прыжки в высоту, в длину, плавание. 

Выполнение заданий в ролевых, туристических, спортивных играх. 

Освоение строевого шага и походного шага. Шеренги, перестроения  

и движение в шеренгах. Повороты на месте и в движении. 

Овладение техникой выполнения групповых гимнастических и спортивных упражнений.  

Демонстрация результатов освоения программы по физической культуре. 

 

 

 

23. Программаформированияуниверсальныхучебныхдействий.  

23.1. ВсоответствиисФГОСHOOпрограммаформированияуниверсальных(обобщённых)учебныхдействий(далее—УУД)имеет 

следующуюструктуру: 

описаниевзаимосвязиуниверсальныхучебныхдействийссодержаниемучебныхпредметов; 

характеристикапознавательных,коммуникативныхрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий. 

23.2. Цель развития обучающихсяна уровне начального общего 

образованияреализуетсячерезустановлениесвязиивзаимодействиямеждуосвоениемпредметногосодержания      

обученияидостижениямиобучающегосявобластиметапредметныхрезультатов.Это   взаимодействиепроявляетсявследующем: 

предметныезнания,уменияиспособыдеятельностиявляютсясодержательнойосновойстановленияУУД; 

развивающиеся  УУД  обеспечивают  протекание  учебного    процессакакактивнойинициативнойпоисково-

исследовательскойдеятельностинаосновеприменения различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретическогомышления, 

связной речи и воображения, в том числе в условиях дистанционногообучения(вусловияхнеконтактного     информационного    

взаимодействияссубъектамиобразовательногопроцесса); 

под влияниемУУД складывается новый стиль познавательной 

деятельности:универсальностькаккачественнаяхарактеристикалюбогоучебногодействияисоставляющих.егоопераций,чтопозволяетобуча

ющемусяиспользоватьосвоенные способы действий на любом предметном содержании,в том числепредставленного в виде экранных 

(виртуальных) моделей изучаемых объектов,сюжетов,процессов,чтоположительноотражаетсянакачествеизученияучебных предметов; 

построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования 

УУДспособствуетснижениюдолирепродуктивногообучения,создающегориски,которыенарушают успешность развития обучающегосяи 

формируетспособностик   вариативному   восприятию   предметного   содержания   в   условиях   

реальногоивиртуальногопредставленияэкранных(виртуальных)моделейизучаемыхобъектов,сюжетов,процессов. 

23.3. ПознавательныеУУД отражаютсовокупностьопераций,участвующихвучебно-

познавательнойдеятельностиобучающихсяивключают: 

методыпознанияокружающегомира,в том числепредставленного 

(наэкране)ввидевиртуальногоотображенияреальнойдействительности(наблюдение,элементарныеопытыиэксперименты;измеренияидруг

ое); 

базовыелогические  ибазовые  исследовательскиеоперации  (сравнение,анализ,обобщение,классификация, 



сериации,выдвижениепредположений,проведениеопыта,мини-исследованияидругое); 

работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числеграфических (таблицы, диаграммы, орфограммы, 

схемы), аудио- и видеоформатах(возможнонаэкране). 

23.4. ПознавательныеУУДстановятсяпредпосылкойформированияспособностиобучающегосяксамообразованиюисаморазвити

ю. 

23.5. КоммуникативныеУУДявляютсяоснованиемдляформированияготовностиобучающегосякинформационномувзаимодейств

июсокружающиммиром: средой обитания, членами многонационального поликультурного 

обществаразноговозраста,представителямиразныхсоциальныхгрупп,втомчислепредставленного(наэкране)ввидевиртуальногоотображен

ияреальнойдействительности,идажессамимсобой. 

23.6. КоммуникативныеУУДцелесообразноформировать,используяцифровуюобразовательнуюсреду 

класса,образовательнойорганизации. 

23.7. Коммуникативные УУД характеризуются четырьмягруппамиучебныхопераций,обеспечивающих: 

смысловоечтениетекстовразныхжанров,типов,назначений;аналитическуютекстовуюдеятельностьсними; 

успешное    участие    обучающегося    в    диалогическом    взаимодействиис субъектамиобразовательных отношений (знание и 

соблюдениеправил учебногодиалога),втомчислевусловияхиспользованиятехнологийнеконтактногоинформационноговзаимодействия; 

успешнуюпродуктивно-творческуюдеятельность(самостоятельноесозданиетекстов разного типа — 

описания,рассуждения,повествования), 

созданиеивидоизменениеэкранных(виртуальных)объектовучебного,художественного,бытовогоназначения(самостоятельныйпоиск,реконстр

укция,динамическоепредставление); 

результативноевзаимодействиесучастникамисовместнойдеятельности(высказываниесобственного мнения, учёт суждений других 

собеседников, умениедоговариваться,уступать,вырабатывать   общую   

точкузрения),втомчислевусловияхиспользованиятехнологийнеконтактногоинформационноговзаимодействия. 

23.8. РегулятивныеУУДотражаютсовокупностьучебныхопераций,обеспечивающихстановлениерефлексивныхкачествобучающегос

я(науровненачального    общего    образования      ихформированиеосуществляетсянапропедевтическомуровне). 

23.9. Выделяютсяшестьгруппопераций: 

- приниматьиудерживатьучебнуюзадачу; 

- планироватьеёрешение; 

- контролироватьполученныйрезультатдеятельности; 

- контролировать процесс деятельности,его соответствиевыбранному способу; 

- предвидеть (прогнозировать)трудностииошибкиприрешенииданнойучебнойзадачи; 

-корректироватьпринеобходимостипроцессдеятельности. 

23.10. ВажнойсоставляющейрегулятивныхУУДявляютсяоперации,определяющиеспособностьобучающегосякволевымусилиям

впроцессеколлективнойи(или)совместнойдеятельности,кмирномусамостоятельномупредупреждениюипреодолениюконфликтов,втомчислев

условияхиспользованиятехнологийнеконтактногоинформационноговзаимодействия. 
23.11. Врабочихпрограммахучебныхпредметовтребованияипланируемыерезультатысовместнойдеятельностивыделенывспециа

льныйраздел,чтопозволяетучителюосознать,чтоспособностькрезультативнойсовместнойдеятельностистроитсянадвухфеноменах,участие

которыхобеспечиваетеёуспешность: 

знаниеиприменениекоммуникативныхформвзаимодействия(договариваться,рассуждать,находить   компромиссные   решения), 



втомчислевусловияхиспользованиятехнологийнеконтактногоинформационноговзаимодействия; 

волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно 

оцениватьвкладсвойидругихврезультатобщеготрудаидругие). 

23.12. Механизмомконструированияобразовательногопроцессаявляютсяследующиеметодическиепозиции. 

23.12.1. Педагогическийработникпроводитанализсодержанияучебногопредметас точки зренияУУД и устанавливаетте 

содержательные линии, которыев особой мере способствуют формированию разных метапредметных результатов.На уроке по каждому 

учебному предмету предусматривается включение 

заданий,выполнениекоторыхтребуетпримененияопределённогопознавательного,коммуникативного или регулятивного универсального 

действия. СоответствующийвкладвформированиеУУДможновыделитьвсодержаниикаждогоучебногопредмета. 

Такимобразом,напервомэтапеформированияУУДопределяютсяприоритетыучебных   предметовдляформирования   качества   

универсальностина данномпредметномсодержании. 

На втором этапе подключаютсядругие учебные предметы,педагогическийработник  предлагает  задания,требующие  

применения    учебного    действияилиоперацийна разномпредметномсодержании. 

ТретийэтапхарактеризуетсяустойчивостьюУУД,тоестьиспользованияего 

независимоотпредметногосодержания.Уобучающегосяначинаетформироваться обобщённое видение учебного действия, он может 

охарактеризоватьего,нессылаясьнаконкретноесодержание.Например,«наблюдать—значит…», «сравнение—это...»,«контролировать—

значит...»идругое.Педагогическийработникделаетвыводотом,чтоуниверсальность(независимостьотконкретногосодержания)каксвойство

учебногодействиясформировалась. 

23.12.2. Педагогическийработникиспользуетвидыдеятельности,   которыев особой мере провоцируют применение 

универсальных действий: поисковая, в томчисле с использованием электронных образовательных и информационных 

ресурсовинформационно-

телекоммуникационнойсети«Интернет»,исследовательская,творческаядеятельность,втомчислесиспользованиемэкранныхмоделейизучае

мых объектов или процессов, что позволяет отказаться от 

репродуктивноготипаорганизацииобучения,прикоторомглавнымметодомобученияявляетсяобразец,предъявляемыйобучающимсявготово

мвиде.Вэтомслучаезадачаобучающегося— запомнитьобразец и каждый раз вспоминатьего при решенииучебнойзадачи.В 

такихусловияхизученияучебныхпредметовуниверсальныедействия,требующиемыслительныхопераций,актуальныхкоммуникативныхуме

ний,планированияиконтролясвоейдеятельности,неявляютсявостребованными,таккакиспользование   готового   образца   опирается   

тольконавосприятиеипамять. 

Поисковаяиисследовательскаядеятельностьразвиваютспособностьобучающегосякдиалогу,обсуждениюпроблем,разрешениювозн

икшихпротиворечий в точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность можетосуществляться с использованием 

информационных банков, содержащих различныеэкранные(виртуальные)объекты(учебногоилиигрового,бытовогоназначения),в том 

числе в условиях использования технологий неконтактного информационноговзаимодействия. 

Например,дляформированиянаблюдениякакметодапознанияразныхобъектовдействительностинаурокахокружающегомираоргани

зуютсянаблюденияв естественных природных условиях. Наблюдения можно организовать в 

условияхэкранного(виртуального)представленияразныхобъектов,сюжетов,процессов, 

отображающихреальнуюдействительность,которуюневозможнопредоставитьученикувусловияхобразовательнойорганизации(объектыприрод

ы,художественныевизуализации,технологическиепроцессыидругие). 

Урокилитературногочтенияпозволяютпроводитьнаблюдениятекста,на которых строится аналитическая текстовая деятельность. 

Учебные диалоги, в томчисле с представленным на экране виртуальнымсобеседником, дают 



возможностьвысказыватьгипотезы,строитьрассуждения,сравниватьдоказательства,формулироватьобобщенияпрактическиналюбомпредметн

омсодержании. 

Еслиэта   работа   проводится   учителем   систематическии   на   урокахпо всем учебнымпредметам,то универсальность учебного 

действия формируетсяуспешноибыстро. 

23.12.3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующихоперациональный 

составучебногодействия.Цельтакихзаданий—созданиеалгоритмарешенияучебнойзадачи,выборсоответствующегоспособадействия.На первых 

этапах указанная работа организуетсяколлективно, выстраиваютсяпошаговые    операции, постепенно обучающиеся      учатся      

выполнятьих самостоятельно. При этом очень важно соблюдать последовательность 

этаповформированияалгоритма:построениепоследовательностишаговнаконкретномпредметномсодержании;проговариваниеихвовнешнейреч

и;постепенныйпереход на новый уровень — построение способа действий на любом 

предметномсодержанииисподключениемвнутреннейречи. 

Приэтомизменяетсяипроцессконтроля: 

отсовместныхдействийс учителемобучающиесяпереходятксамостоятельныманалитическимоценкам; 

выполняющийзаданиеосваиваетдвавидаконтроля—результатаипроцессадеятельности; 

развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а такжепредвидеть возможныетрудности и ошибки. 

 При этом возможно реализоватьавтоматизациюконтролясдиагностикойошибок       обучающегосяи с соответствующей 

методическойподдержкой исправления самим обучающимсясвоихошибок. 

Описаннаятехнологияобученияврамкахсовместно-распределительнойдеятельностиразвиваетспособностьобучающихсяработатьне 

тольков типовыхучебныхситуациях,ноивновыхнестандартныхситуациях. 

23.13. Сравнениекак УУД состоит из следующих операций: нахождениеразличийсравниваемыхпредметов (объектов, явлений); 

определениеих сходства,тождества,похожести;определениеиндивидуальности,специфическихчертобъекта.Для 

повышениямотивацииобучения обучающемусяпредлагается 

новыйвиддеятельности(возможныйтольковусловияхэкранногопредставленияобъектов,явлений)—

выбирать(изинформационногобанка)экранные(виртуальные) модели изучаемых 

предметов(объектов,явлений)ивидоизменятьихтакимобразом,чтобыпривестиихксходствуилипохожести с другими. 

23.14. Классификациякак УУД включает: анализ свойств объектов, которыеподлежат   классификации; 

сравнениевыделенныхсвойствсцельюих дифференциации навнешние(несущественные) и 

главные(существенные)свойства;выделениеобщихглавных(существенных) 

признаковвсехимеющихсяобъектов;разбиениеобъектовнагруппы(типы)пообщемуглавному(существенному)признаку.Обучающемусяпредлаг

ается(вусловияхэкранногопредставления    моделей    объектов)  большее    их    количество    в    

отличиеотреальныхусловий,дляанализасвойствобъектов,которыеподлежатклассификации(типизации),длясравнениявыделенныхсвойствэ

кранных(виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этомвозможнафиксациядеятельности   обучающегося   

в   электронном   форматедлярассмотренияучителемитоговработы. 

23.15. ОбобщениекакУУДвключаетследующиеоперации:сравнениепредметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих 

признаков; анализвыделенныхпризнаковиопределениенаиболееустойчивых(инвариантных)существенных       признаков      (свойств);      

игнорирование      индивидуальныхи (или) особенных свойств каждого предмета; сокращённая сжатая 

формулировкаобщегоглавногосущественногопризнанавсеханализируемыхпредметов.Обучающемусяпредлагается(вусловияхэкранногопр

едставлениямоделейобъектов) большее их количество в отличие от реальных условий, для 



сравненияпредметов(объектов,явлений)ивыделенияихобщихпризнаков.Приэтомвозможнафиксациядеятельности   обучающегося   в   

электронном   форматедлярассмотренияучителемитогов работы. 

23.16. Систематическаяработаобучающегосясзаданиями,требующимиприменения одинаковых способов действий на различном 

предметном содержании,формируету обучающихсячёткое представлениеоб их 

универсальныхсвойствах,тоестьвозможностьобобщённойхарактеристикисущностиуниверсального действия.  

23.17. СформированностьУУДуобучающихсяопределяетсянаэтапезавершения ими освоения программы начального общего 

образования. Полученныерезультаты     не    подлежат     балльной     оценке, так    как    в    соответствиисзакономерностямиконтрольно-

оценочнойдеятельностибалльнойоценкой(отметкой)оценивается результат, а не процесс   деятельности.В    задачу    педагогического    

работника     входит    проанализировать    вместесобучающимсяегодостижения,ошибкиивстретившиесятрудности. 

23.18. Вфедеральныхрабочихпрограммахучебныхпредметовсодержаниеметапредметныхдостиженийобученияпредставленовраздел

е«Содержаниеобучения»,которое строитсяпо классам. В каждомклассе каждогоучебногопредмета представлен возможный вариант 

содержания всех групп УУД по каждомугоду обучения на уровне начального общего образования. В 1 и 2 классах 

определёнпропедевтическийуровеньовладенияУУД,итолькокконцувторогогодаобучения появляются признаки универсальности.  

23.19. ВфедеральныхрабочихпрограммахучебныхпредметовсодержаниеУУДпредставленотакжевразделе«Планируемыерезультаты

обучения».Познавательные УУД 

включаютпереченьбазовыхлогическихдействий;базовыхисследовательскихдействий;работусинформацией.КоммуникативныеУУДвключают

переченьдействийучастникаучебногодиалога,действия,связанныесо смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, 

обеспечивающиемонологическиеформыречи(описание,рассуждение,повествование).РегулятивныеУУДвключаютпереченьдействийсаморегу

ляции,самоконтроля 

исамооценки.Отдельныйраздел«Совместнаядеятельность»интегрируеткоммуникативныеирегулятивныедействия,необходимыедляуспеш

нойсовместнойдеятельности. 

24 Рабочаяпрограммавоспитания. 

24.1. Пояснительнаязаписка. 

24.1.1. Рабочаяпрограммавоспитаниядляобразовательныхорганизаций(далее—

Программавоспитания)служитосновойдляразработкирабочей программывоспитанияООП HOO. Программавоспитанияосновываетсяна 

единствеи преемственности образовательного процессавсех уровнейобщегообразования,соотноситсяс рабочимипрограммами        

воспитаниядляобразовательныхорганизацийдошкольногоисреднегопрофессиональногообразования. 

24.1.2. Программавоспитания: 

предназначенадля планированияи организациисистемной воспитательнойдеятельностивобразовательнойорганизации; 

разрабатываетсяиутверждаетсясучастиемколлегиальныхоргановуправленияобразовательнойорганизацией,втомчислесоветовобуч

ающихся,советовродителей(законныхпредставителей); 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемойсовместноссемьёйидругимиучастникамиобразовательныхотношений,социальнымиинститутамивоспитания; 

предусматриваетприобщениеобучающихсякроссийскимтрадиционнымдуховнымценностям, включая   ценности   

своейэтнической   

группы,правиламинормамповедения,принятымвроссийскомобщественаосновероссийскихбазовыхконституционныхнормиценностей; 



предусматриваетисторическоепросвещение,формированиероссийскойкультурнойигражданскойидентичностиобучающихся. 

24.1.3. Программавоспитаниявключаеттрираздела:целевой,содержательный,организационный. 

Приразработке   или   обновлении   рабочей   программы   

воспитания"еёсодержание,заисключениемцелевогораздела,можетизменятьсявсоответствии сособенностямиобразовательной 

организации:организационно-правовой формой,контингентомобучающихсяиихродителей(законныхпредставителей),направленностью 

образовательной программы, в том числе предусматривающейуглублённое 

изучениеотдельныхучебныхпредметов,учитывающейэтнокультурныеинтересы,особыеобразовательныепотребностиобучающихся. 

24.2. Целевойраздел. 

24.2.1. Содержаниевоспитанияобучающихсяв образовательной 

организацииопределяетсясодержаниемроссийскихбазовых(гражданских,национальных)норм и ценностей которые закреплены в конституции 

Российской Федерации.Вариативныйкомпонентсодержаниявоспитанияобучающихсявключаетдуховно-

нравственныеценностикультуры,традиционныхрелигийнародовРоссии. 

24.2.2. Воспитательнаядеятельностьвобщеобразовательнойорганизациипланируетсяи осуществляется в соответствиис 

приоритетамигосударственнойполитикивсферевоспитания.ПриоритетнойзадачейРоссийскойФедерациивсферевоспитаниядетейявляетсяразвитие

высоконравственнойличности,разделяющейроссийскиетрадиционныедуховныеценности,обладающейактуальнымизнаниямииумениями,способн

ойреализоватьсвойпотенциалвусловияхсовременногообщества,готовойкмирномусозиданиюизащитеРодины. успешной адаптации детей 

мигрантов к русской образовательной школе» (знакомство родителей (законных представителей)  и учащихся  с традициями русской 

школы) 

24.2.3. Цель воспитанияобучающихсяв образовательной 

организации:развитиеличности,созданиеусловийдлясамоопределенияисоциализациинаосновесоциокультурныхдуховно-

нравственныхценностейипринятыхв российскомобществеправил и норм поведенияв интересахчеловека,семьи,обществаигосударства; 

24.2.4. формированиеуобучающихсячувствапатриотизма,гражданственности,уваженияк памятизащитниковОтечестваи 

подвигамГероевОтечества,законуиправопорядку,человекутрудаистаршемупоколению,взаимногоуважения, бережногоотношенияк 

культурномунаследиюи традицияммногонациональногонародаРоссийскойФедерации,природеиокружающейсреде. Успешная адаптация детей 

мигрантов к русской образовательной школе. 

 

24.2.5. Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации:усвоениеобучающимисязнанийнорм,духовно-

нравственныхценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых 

знаний);формированиеиразвитиеличностныхотношенийкэтимнормам,ценностям,традициям(ихосвоение,принятие); 

приобретениесоответствующегоэтимнормам,ценностям,традициямсоциокультурногоопытаповедения,общения,межличностныхсоциаль

ныхотношений,примененияполученныхзнаний; 

достижениеличностныхрезультатовосвоенияобщеобразовательныхпрограммвсоответствиисФГОСHOO. 

24.2.6. Личностныерезультатыосвоенияобучающимисяобразовательныхпрограммвключают: 

осознание российской гражданской идентичности;сформированностьценностейсамостоятельностииинициативы; 

готовность обучающихсяк саморазвитию,самостоятельности и личностномусамоопределению; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности;сформированностьвнутреннейпозицииличностикакособогоценностного 

отношенияксебе,окружающимлюдямижизнивцелом. 



24.2.7. Воспитательнаядеятельностьвобразовательнойорганизациипланируется и осуществляется на основе аксиологического, 

антропологического,культурно-исторического,системно-деятельностного,личностно-ориентированногоподходов и с учётом принципов 

воспитания:гуманистической направленностивоспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования 

нравственномупримеру,безопаснойжизнедеятельности,инклюзивности,возрастосообразности. 

24.2.8. Программа  воспитания   реализуется   в   единстве   

учебнойивоспитательнойдеятельностиобразовательнойорганизациипоосновнымнаправлениямвоспитаниявсоответствиисФГОСHOOиотражаетг

отовность обучающихсяруководствоваться ценностямии приобретать первоначальный опытдеятельностинаихоснове,втомчислевчасти: 

1) Гражданскоговоспитания,способствующегоформированиюроссийскойгражданскойидентичности,принадлежностикобщностигражда

нРоссийскойФедерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве исубъекту      тысячелетней        российской        

государственности, уважениякправам,свободамиобязанностямгражданинаРоссии,правовойиполитической культуры. 

2) Патриотическоговоспитания,основанногонавоспитаниилюбвик родномукраю, Родине, своему народу, уважения к другим народам 

России;историческоепросвещение,формирование российскогонациональногоисторическогосознания,российскойкультурнойидентичности.  

3) Духовно-нравственноговоспитаниянаосноведуховно-нравствемнойкультуры народов России, традиционных религий народов России, 

формированиетрадиционныхроссийскихсемейныхценностей; воспитаниечестности,доброты,милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, кпамятипредков. 

4) Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетическойкультуры на основе российских традиционных духовных 

ценностей, приобщение клучшимобразцамотечественногоимировогоискусства. 

5) Физическоговоспитания,ориентированного на формированиекультурыздорового образа жизни и эмоционального благополучия — развитие 

физическихспособностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 

безопасногоповедениявприроднойисоциальнойсреде,чрезвычайныхситуациях. 

6) Трудовоговоспитания,основанногонавоспитанииуваженияктруду,трудящимся,результатамтруда(своегоидругихлюдей),ориентациинатру

довуюдеятельность,получениепрофессии,личностноесамовыражениев продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение 

выдающихсярезультатоввпрофессиональнойдеятельности. 

7) Экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, ответственного, бережного отношения к природе , 

окружающей среде наосновероссийскихтрадиционныхдуховныхценностей,навыковохраны,защиты,восстановленияприроды,окружающейсреды. 

8) Ценности научногопознания,ориентированного на 

воспитаниестремлениякпознаниюсебяидругихлюдей,природыиобщества,кполучениюзнаний,качественногообразованиясучётомличностныхинтер

есовиобщественныхпотребностей. 

24.2.9. Целевыеориентирырезультатоввоспитания. 

Требованиякличностнымрезультатамосвоенияобучающимися ООПHOOустановленыФГОСHOO. 

Наоснованииэтихтребованийвданномразделепредставленыцелевыеориентирырезультатовввоспитании,развитииличностиобучающихся,

надостижениекоторыхдолжнабытьнаправленадеятельностьпедагогическогоколлективадлявыполнениятребованийФГОСHOO. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержаниемвоспитания 

обучающихсянаосновероссийскихбазовых(гражданских,конституциональных)ценностей,обеспечиваютединствовоспитания,воспитательного

пространства. 

24.2.10. Целевыеориентирырезультатоввоспитаниянауровненачальногообщегообразования. 

24.2.9.1. Гражданско-патриотическоевоспитание: 

знающийи любящийсвою малую родину,свой край,имеющийпредставлениеоРодине—России,еётерритории,расположении; 



сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России,проявляющийуважениексвоемуидругимнародам; 

понимающийсвоюсопричастность кпрошлому,настоящемуи будущемуродногокрая,своейРодины—России,Российскогогосударства; 

понимающийзначениегражданскихсимволов(государственнаясимволикаРоссии,своегорегиона),праздников,местпочитаниягероевизащитник

овОтечества,проявляющийкнимуважение; 

имеющийпервоначальныепредставленияоправахиответственностичеловекавобществе,гражданскихправахиобязанностях; 

принимающийучастиевжизникласса,общеобразовательнойорганизации,вдоступнойповозрастусоциальнозначимойдеятельности. 

24.2.9.2. Духовно-нравственноевоспитание: 

уважающийдуховно-нравственную культуру своей семьи, своего 

народа,семейныеценностисучётомнациональной,религиознойпринадлежности; 

сознающийценностькаждойчеловеческойжизни,признающийиндивидуальностьидостоинствокаждогочеловека; 

доброжелательный,проявляющийсопереживание,готовностьоказыватьпомощь,выражающийнеприятиеповедения,причиняющегофизиче

скийиморальныйвреддругимлюдям,уважающийстарших; 

Имеющий оценивать поступки с позиции их соответствиянравственнымнормам,осознающийответственностьзасвоипоступки. 

Владеющийпредставлениямиомногообразииязыковогоикультурногопространства России, имеющий первоначальные навыки общения с 

людьми разныхнародов,вероисповеданий. 

Сознающийнравственнуюи эстетическую ценность литературы, родногоязыка,русскогоязыка,проявляющийинтерескчтению. 

24.2.9.3. Эстетическоевоспитание: 

способныйвосприниматьи чувствоватьпрекрасноевбыту,природе,искусстве,творчествелюдей; 

проявляющийинтересиуважениекотечественнойимировой художественнойкультуре; 

проявляющийстремлениексамовыражениювразныхвидаххудожественнойдеятельности,искусстве. 

24.2.9.4. Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

бережно относящийся к физическомуздоровью, соблюдающийосновныеправилаздоровогоибезопасногодлясебяи 

другихлюдейобразажизни,втомчисле винформационнойсреде; 

владеющийосновныминавыкамиличнойиобщественнойгигиены,безопасногоповедениявбыту,природе,обществе; ориентированный 

нафизическоеразвитиесучётомвозможностейздоровья,занятияфизкультуройиспортом; 

сознающийипринимающийсвоюполовуюпринадлежность,соответствующиеейпсихофизическиеиповеденческиеособенностисучётом

возраста. 

24.2.9.5. Трудовоевоспитание: 

сознающийценностьтрудавжизничеловека,семьи,общества; 

проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное

 отношениекрезультатамтруда,ответственноепотребление; 

проявляющийинтерескразнымпрофессиям; 

участвующийвразличныхвидахдоступногоповозрастутруда,трудовойдеятельности. 

24.2.9.6. Экологическоевоспитание: 

понимающийценностьприроды,зависимостьжизнилюдейотприроды,влияниелюдейнаприроду,окружающуюсреду; 

проявляющийлюбовьи бережноеотношениек природе,неприятиедействий,приносящихвредприроде,особенноживымсуществам; 



выражающийготовностьвсвоейдеятельностипридерживатьсяэкологических норм. 

24.2.9.7. Ценностинаучногопознания: 

выражающий познавательные интересы, активность, любознательность 

и самостоятельность в познании,интерес и уважениек 

научнымзнаниям,науке;обладающийпервоначальнымипредставлениямиоприродныхисоциальных 

объектах,многообразииобъектовиявленийприроды,связиживойинеживойприроды,онауке,научномзнании; 

имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизациииосмысленияопытавестественно-

научнойигуманитарнойобластяхзнания. 

24.3. Содержательныйраздел 

24.3.1 Уклад образовательной организации 

С первых дней своего существования школа находится в поиске новых методов и приемов всестороннего развития личности ребенка.  

Поиск новых путей эффективной организации воспитательного процесса в МБОУ СШ № 72 обусловлен тем, что государственная 

стратегия обеспечения роста конкурентоспособности страны, ее успешного и устойчивого развития требует совершенствования 

человеческого потенциала, определяемого во многом состоянием системы образования. В условиях решения этих стратегических задач 

важнейшими качествами личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, 

умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни. 

На федеральном уровне определены стратегические задачи развития образовательной системы; решение этих задач возможно в условиях 

использования инновационных подходов к организации воспитания, межведомственного взаимодействия субъектов, реализующих 

программы воспитания, и при участии общественности. 

Главный критерий оценки педагогической деятельности - работа на конечный результат. Школа предоставляет возможности не только 

для обучения детей, но и для их воспитания и развития. При построении воспитательной системы МБОУ СШ № 72 учитывается, что 

естественной потребностью ребенка является потребность в успехе, под которым мы понимаем осознаваемое этим ребенком 

общественное признание собственных достижений. Воспитательная система должна способствовать созданию комфортной 

образовательной среды, в которой ребенок будет ощущать себя активным участником и творцом школьной действительности, 

личностью, способной реализовать свой потенциал и добиться успеха в рамках образовательной системы. 

Ряд педагогов школы № 72 работают в ней со дня открытия. Имеют солидный педагогический стаж и богатый опыт работы. Педагоги 

хорошо знают личностные особенности учащихся, семейные условия их жизни, круг интересов, что способствуют установлению 

доброжелательных и доверительных отношений между педагогами, школьниками и их родителями. Достаточно интенсивно идет процесс 

установления межличностных контактов межу участниками образовательных отношений, существует реальная возможность проявить 

себя в общем деле. Нет резкой обособленности между классами, учащимися разного возраста. В образовании и воспитании активно 

используется деятельностная система. Создавая условия для образования и воспитания ребенка, условия по выбору форм, способов 

самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей, учитываются условия месторасположения и конкурентоспособности.  

Субъектом обучения и воспитания является один и тот же школьник, поэтому разграничивать эти два вида деятельности в структуре 

школьного образования невозможно. Школьный коллектив стремится к интеграции учебной и вне учебной деятельности, их 

взаимопроникновению, т. е. созданию условий, в которых само освоение учебной программы позволит ученику удовлетворить свои 

потребности в самореализации. В этом случае учиться хорошо станет престижно, а рост личностных достижений конкретного ученика, 

возможно станет не только фактом его биографии (что само по себе достаточно значимо), но и достоянием школы, объектом 

сопереживания и основой мотивации остальных школьников. 



Школьный коллектив включает в себя разнонаправленных личностей, одни прекрасно учатся, у других это не получается, но они 

замечательно рисуют, активно занимаются спортом или делают что – то еще, не вписывающееся в рамки предметной или учебной 

деятельности. Опыт работы школы показывает, что отмеченные достижения в одной области способствуют комфортному 

существованию этого ученика в школьной среде, побуждают его к развитию в остальных направлениях образовательного процесса. 

Именно поэтому, педагогический коллектив постоянно разрабатывает такие формы деятельности, где любой ученик школы мог 

проявить себя с лучшей стороны. Эта сторона работы включает в себя проектирование новых ситуаций достижения, и разработку 

возможных сфер проявления личности школьника в образовательной среде школы.   

Основными направлениями работы педагогов дополнительного образования являются развитие у обучающихся мотивации к познанию и 

творчеству; интеллектуальное духовное развитие личности ребенка; приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям; создание 

условий для социального, культурного и профессионального самоопределения. формирование и закрепление традиций школы. 
 Ключевые общешкольные дела, связанные с уже сформировавшимися школьными традициями и направлениями воспитательной деятельности, 

являющиеся приоритетными для школы, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов: линейка, посвященная Дню 

знаний; День Учителя; День Самоуправления (День дублера); День первоклассника;День пожилого человека); единые классные часы («День 
Защитника Отечества», «Мы за ЗОЖ!», «Этот День Победы»; «День народного единства»; «Я – гражданин»);       общешкольная ярмарка «Традиции 

моей семьи», День Здоровья; «Вперед, мальчишки!» (спортивные соревнования);  День Рождения Школы; итоговые линейки, посвященные 

завершению учебного года; «Семья года» (номинация «Национальное наследие») Дни единых действий и другие.(творческие конкурсы, 

спортивные соревнования, акции, социальные проекты, т.д.). 
Процесс воспитания в МБОУ СШ № 72 основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, 

приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 

педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и «нешаблонности» воспитания как условий его эффективности. 

        Основными традициями воспитания в МБОУ СШ № 72 являются:  

- годовой цикл ключевых общешкольных дел, связанных с уже сформировавшимися школьными традициями и направлениями 

воспитательной деятельности, являющихся приоритетными для школы, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов. 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов и школьников – 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка        увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от 

пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел присутствует дружественная соревновательность между классами и максимально поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно   

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 



24.3.1. Виды,формыисодержаниевоспитательнойдеятельности.  

24.3.2.1. Виды,формыи содержаниевоспитательной деятельностив этомразделепланируются,представляютсяпомодулям. 

Вмодуле описываютсявиды,формы и содержаниевоспитательной 

работывучебномгодуврамкахопределённогонаправлениядеятельности в образовательной организации.Каждыйиз 

модулейобладаетвоспитательнымпотенциаломсособымиусловиями,средствами,возможностямивоспитания(урочнаядеятельность,внеурочнаядеяте

льность,взаимодействиесродителямиидругое). 

24.3.2.2. ВПрограммевоспитанияпредставленыописаниявоспитательнойработыв рамкахосновных(инвариантных) 

модулей,согласноправовымусловиямреализацииобразовательныхпрограмм(Срочнаядеятельность,внеурочнаядеятельностьидругое).Разделможнод

ополнитьописаниемдополнительных(вариативных) модулей,еслитакаядеятельность реализуется 

вобщеобразовательнойорганизации(дополнительноеобразование,детскиеобщественныеобъединения,школьныемедиа,школьныймузей,добровольчес

каядеятельность(волонтёрство),школьныеспортивныеклубы,школьныетеатры,наставничество), а также описанием иных модулей, разработанных 

образовательнойорганизацией. 

Последовательностьописаниямодулейявляетсяориентировочной,врабочейпрограммевоспитанияобразовательнойорганизацииихможнор

асположитьвпоследовательности, соответствующей значимостив 

воспитательнойдеятельностиобразовательнойорганизациипосамооценкепедагогическогоколлектива. 

24.3.2.3. Модуль«Срочнаядеятельность». 

Реализациявоспитательногопотенциала уроков(урочнойдеятельности,аудиторныхзанятийв 

рамкахмаксимальнодопустимойучебнойнагрузки)можетпредусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 

образовательнойорганизацииилизапланированные): 

Максимальноеиспользованиевоспитательныхвозможностейсодержанияучебныхпредметовдляформированияуобучающихсяроссийскихтрадици

онныхдуховно-

нравственныхисоциокультурныхценностей,российскогоисторическогосознаниянаосновеисторическогопросвещения;подборсоответствующегосодер

жанияуроков,заданий,вспомогательныхматериалов,проблемныхситуацийдляобсуждений; 

включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам,модулямцелевых ориентироврезультатов воспитания,их 

учёт в определениивоспитательныхзадачуроков,занятий; 

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, 

курсов,модулейтематикивсоответствиискалендарнымпланомвоспитательной работы; 

выборметодов,методик,технологий,оказывающихвоспитательноевоздействие   наличность   всоответствии   

своспитательнымидеалом,цельюизадачамивоспитания,целевымиориентирамирезультатоввоспитания;реализациюприоритетавоспитанияв

учебнойдеятельности; 

привлечениевниманияобучающихсяк 

ценностномуаспектуизучаемыхнаурокахпредметов,явленийисобытий,инициированиеобсуждений,высказываний    своего   мнения,   

выработки   своего   личностного    отношениякизучаемымсобытиям,явлениям,лицам; 

применениеинтерактивныхформучебнойработы—интеллектуальных,стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, 

дискуссий, дающихвозможностьприобрестиопытведенияконструктивногодиалога;групповойработы, которая учит строить отношения и 

действовать в команде, способствуетразвитиюкритическогомышления; 

побуждениеобучающихсясоблюдатьнормыповедения,правилаобщениясосверстникамиипедагогическимиработниками,соответствую

щиеукладуобщеобразовательной организации,установлениеиподдержкудоброжелательнойатмосферы; 



организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихсянаднеуспевающимиодноклассниками,в том числе с 

особымиобразовательнымипотребностями, дающегообучающимсясоциальнозначимыйопыт сотрудничестваивзаимнойпомощи; 

инициированиеиподдержкуисследовательскойдеятельностиобучающихся, 

планированиеивыполнениеиндивидуальныхигрупповыхпроектоввоспитательнойнаправленности. 

24.3.2.4. Модуль«Внеурочнаядеятельность». 

Реализациявоспитательногопотенциалавнеурочнойдеятельностивцеляхобеспечения индивидуальных потребностейобучающихся 

осуществляется в рамкахвыбранныхими курсов, занятий (указываютсяконкретныекурсы, занятия, другиеформы    работы      в      рамках      

внеурочной      деятельности,      реализуемыевобразовательнойорганизацииилизапланированные): 

курсы,занятияпатриотической,гражданско-патриотической,военно-патриотической,краеведческой,историко-

культурнойнаправленности; 

курсы,занятиядуховно-нравственнойнаправленностипорелигиознымкультурамнародовРоссии,основамдуховно-нравственной 

культурынародовРоссии,духовно-историческомукраеведению; 

курсы,занятияпознавательной,научной,исследовательской,просветительскойнаправленности; 

курсы,занятияэкологической, природоохраннойнаправленности; 

курсы, занятияв области искусств,художественного творчества разныхвидовижанров; 

курсы,занятиятуристско-краеведческой направленности;курсы,занятияоздоровительной испортивнойнаправленности. 

24.3.2.5. Модуль«Классноеруководство». 

Реализациявоспитательного потенциалаклассногоруководствакак особоговидапедагогической деятельности,направленной,в 

первуюочередь,на 

решениезадачвоспитанияисоциализацииобучающихся,можетпредусматривать(указываютсяконкретныепозиции,имеющиесявобразовательно

йорганизацииилизапланированные): 

планированиеипроведениеклассныхчасовцелевойвоспитательнойтематическойнаправленности; 

инициированиеиподдержкукласснымируководителямиучастияклассоввобщешкольныхделах,мероприятиях,оказаниенеобходимойпо

мощиобучающимсявихподготовке,проведенииианализе; 

организацию интересных и полезных для личностного развития 

обучающихсясовместныхдел,позволяющихвовлекатьвнихобучающихсясразнымипотребностями,способностями,даватьвозможностидляса

мореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимымвзрослым,задающимобразцыповедения; 

сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командобразование,внеучебныеи 

внешкольныемероприятия,походы,экскурсии,празднованияднейрожденияобучающихся,классныевечера; 

выработкусовместнособучающимисяправилповедениякласса,участиеввыработкетакихправилповедениявобразовательнойорганизаци

и; 

изучениеособенностейличностногоразвитияобучающихсяпутёмнаблюдениязаихповедением,вспециальносоздаваемыхпедагогиче

скихситуациях, в играх, беседах по нравственнымпроблемам; результаты наблюдениясверяютсясрезультатамибесед 

сродителями,учителями,атакже(принеобходимости)спедагогом-психологом; 

доверительноеобщениеи поддержкуобучающихсяв решениипроблем(налаживаниевзаимоотношений содноклассниками 

илипедагогами,успеваемостьи другое), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения 

обучающихсячерезчастныебеседыиндивидуальноивместесихродителями,сдругимиобучающимисякласса; 



индивидуальнуюработусобучающимисяклассаповедениюличныхпортфолио, в которых они фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные,личностныедостижения; 

регулярныеконсультациисучителями-предметниками, 

направленныенаформированиеединстватребованийповопросамвоспитанияиобучения,предупреждениеи (или)разрешение     

конфликтовмеждуучителямииобучающимися; 

проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса,интеграциивоспитательных влияний педагогов на 

обучающихся,привлечениеучителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможностьлучше узнавать и понимать 

обучающихся,общаясь и наблюдая их во внеучебнойобстановке,участвоватьвродительскихсобранияхкласса; 

организациюипроведениерегулярныхродительскихсобраний,информированиеродителейобуспехаипроблемахобучающихся,ихполож

ении вклассе,жизни класса   вцелом,помощьродителям и инымчленам   семьивотношенияхсучителями,администрацией; 

созданиеиорганизациюработыродительскогокомитетакласса,участвующеговрешениивопросоввоспитанияиобучениявклассе,общ

еобразовательнойорганизации; 

привлечениеродителей(законныхпредставителей),членовсемейобучающихсякорганизацииипроведениювоспитательныхдел,меро

приятийвклассеиобщеобразовательнойорганизации; 

проведениевклассепраздников,конкурсов,соревнованийидругихмероприятий. 

24.3.2.6. Модуль«Основныешкольныедела». 

Реализациявоспитательногопотенциалаосновныхшкольныхделможетпредусматривать(указываются 

конкретныепозиции,имеющиесявобразовательнойорганизацииилизапланированные): 

общешкольныепраздники,ежегодныетворческие(театрализованные,музыкальные, литературные и другие) мероприятия, 

связанныесобщероссийскими,региональнымипраздниками,памятнымидатами,вкоторыхучаствуютвсеклассы; 

участиевовсероссийскихакциях,посвящённыхзначимымсобытиямвРоссии,мире; 

торжественныемероприятия,вязанные сзавершениемобразования,переходом на следующий уровень 

образования,символизирующие приобретениеновыхсоциальныхстатусоввобразовательнойорганизации,обществе; 

церемониинаграждения(по итогамучебногопериода,года)обучающихсяипедагогов  за  участие  вжизни  

образовательнойорганизации,  

достижениявконкурсах,соревнованиях,олимпиадах,вкладвразвитиеобразовательнойорганизации,своейместности; 

социальныепроектывобразовательнойорганизации,совместноразрабатываемые и реализуемыеобучающимисяипедагогическими 

работниками,в том числе с участием социальных партнёров, комплексы дел 

благотворительной,экологической,патриотической,трудовойидругойнаправленности; 

проводимыедляжителейнаселенногопунктаиорганизуемыесовместнос   семьями    обучающихся  праздники,фестивали,  

представлениявсвязи с памятнымидатами,значимымисобытиямидляжителейнаселенногопункта; 

разновозрастныесборы,многодневныевыездныесобытия,включающиев себя 

комплексколлективныхтворческихделгражданской,патриотической,историко-краеведческой,экологической,трудовой,спортивно-

оздоровительнойи другойнаправленности; 

вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в 

разныхролях(сценаристов,постановщиков,исполнителей,корреспондентов,ведущих,декораторов, музыкальныхредакторов, ответственныхза 

костюмы и оборудование,за приглашение и встречу гостей и других), помощь обучающимся в 



освоениинавыковподготовки,проведения,анализаобщешкольныхдел; 

наблюдениезаповедениемобучающихсявситуацияхподготовки,проведения,анализаосновныхшкольныхдел,мероприятий,ихотношениямис

обучающимисяразныхвозрастов,спедагогическимиработникамиидругими взрослыми. Реализация воспитательного потенциала основных 

школьных дел; линейка, посвященная Дню знаний; День Учителя; День Самоуправления (День дублера); День первоклассника;День пожилого 

человека); единые классные часы («День Защитника Отечества», «Мы за ЗОЖ!», «Этот День Победы»; «День народного единства»; «Я – 

гражданин»);       общешкольная ярмарка «Традиции моей семьи», День Здоровья; «Вперед, мальчишки!» (спортивные соревнования);  День 

Рождения Школы; итоговые линейки, посвященные завершению учебного года; «Семья года» (номинация «Национальное наследие») Дни 

единых действий и другие.(творческие конкурсы, спортивные соревнования, акции, социальные проекты, т.д.). 

 

24.3.2.7. Модуль«Внешкольныемероприятия». 

Реализациявоспитательногопотенциалавнешкольныхмероприятийможет    предусматривать 

(указываютсяконкретныепозиции,имеющиесявобразовательнойорганизацииилизапланированные): 

общиевнешкольныемероприятия,в том числеорганизуемыесовместноссоциальнымипартнёрамиобразовательнойорганизации; 

внешкольныетематическиемероприятиявоспитательнойнаправленности,организуемыепедагогамипо изучаемымв образовательной 

организацииучебнымпредметам,курсам,модулям; 

экскурсии,походывыходногодня(в музей,картиннуюгалерею,технопарк,на предприятиеи другое),организуемыев классах 

класснымируководителями,втомчислесовместносродителями(законнымипредставителями)обучающихсяспривлечениемихкпланированию,орга

низации,проведению,оценкемероприятия;литературные,  исторические,экологическиеидругиепоходы,экскурсии,экспедиции, 

слётыидругие,организуемыепедагогическимиработниками,в том числе совместнос родителями(законнымипредставителями) обучающихсядля 

изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этойместности российских поэтов и писателей, деятелей науки, 

природных и историко-культурныхландшафтов,флорыифауныидругого; 

выездныесобытия,включающиев себя комплексколлективныхтворческихдел,впроцессекоторыхскладываетсядетско-

взрослаяобщность,характеризующаясядоверительнымивзаимоотношениями,ответственнымотношениемк делу,атмосферойэмоционально-

психологическогокомфорта. 

24.3.2.8. Модуль«Организацияпредметно-пространственнойсреды». 

Реализациявоспитательногопотенциалапредметно-пространственнойсредыможет предусматривать совместную деятельность педагогов, 

обучающихся, другихучастниковобразовательныхотношенийпоеёсозданию,поддержанию,использованиюв воспитательном процессе 

(указываются конкретные позиции,имеющиесявобразовательнойорганизацииилизапланированные): 

оформление внешнеговида здания, фасада, 

холлапривходевобразовательнуюорганизациюгосударственнойсимволикойРоссийскойФедерации,субъекта 

РоссийскойФедерации,муниципального образования(флаг,герб),изображениямисимволикиРоссийскогогосударствав 

разныепериодытысячелетнейистории,историческойсимволикирегиона; 

организациюипроведениецеремонийподнятия(спуска)государственногофлагаРоссийскойФедерации; 

размещениекартРоссии,регионов,муниципальныхобразований(современныхиисторических,точныхистилизованных,географичес

ких,природных,культурологических,художественнооформленных,втомчислематериалами,подготовленнымиобучающимися)сизображени

ямизначимыхкультурныхобъектовместности,региона,России,памятныхисторических,гражданских,народных,религиозныхместпочитания,по

ртретоввыдающихсягосударственныхдеятелейРоссии,деятелейкультуры,науки,производства,искусства,военных,героевизащитниковОтече

ства; 



изготовление,размещение,обновлениехудожественныхизображений(символических,живописных,фотографических,интерактивныха

удиоивидео)природыРоссии,региона,местности,предметовтрадиционнойкультурыибыта,основной культуры народов России; 

организациюиподдержаниевобразовательнойорганизациизвуковогопространствапозитивнойдуховно-нравственной,гражданско-

патриотической воспитательнойнаправленности(звонки-

мелодии,музыка,информационныесообщения),исполнениегимнаРоссийскойФедерации; 

разработку,оформление,поддержание,использованиеввоспитательномпроцессе«местгражданскогопочитания»(в том числе,если 

образовательнаяорганизацияноситимявыдающегосяисторическогодеятеля,учёного,героя,защитникаОтечестваидругих)впомещенияхобра

зовательнойорганизацииилинаприлегающейтерриториидляобщественно-гражданского 

почитаниялиц,мест,событийвисторииРоссии;мемориаловвоинскойславы,памятников,памятныхдосок; 

оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холлпервогоэтажа, рекреации), содержащихв 

доступной,привлекательной форменовостнуюинформациюпозитивногогражданско-патриотического, духовно-

нравственногосодержания,фотоотчётыобинтересныхсобытиях,поздравленияпедагоговиобучающихсяидругое; 

разработкуипопуляризациюсимволикиобразовательнойорганизации(эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и 

другое), используемойкакповседневно,такивторжественныемоменты; 

подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работобучающихсяв 

разныхпредметныхобластях,демонстрирующих их способности,знакомящихсработамидругдруга; 

поддержание   эстетического   вида   и   благоустройствовсех   помещенийв образовательной организации,доступныхи 

безопасныхрекреационныхзон,озеленениетерриторииприобразовательнойорганизации; 

разработку,оформление,поддержаниеииспользованиеигровыхпространств,спортивныхиигровыхплощадок,зонактивногоитихогоотдыха; 

создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободногокнигообмена,на которые 

обучающиеся,родители,педагоги могут выставлятьдляобщегоиспользованиясвоикниги,братьдлячтениядругие; 

деятельность    классных    руководителей    и   других    педагогов    вместес обучающимися,их родителямипо благоустройству,  

оформлениюшкольныхаудиторий,пришкольнойтерритории; 

разработкуиоформлениепространствпроведениязначимыхсобытий,праздников,церемоний,торжественныхлинеек,творческихвечеров

(событийный дизайн) 

разработкуиобновлениематериалов(стендов,плакатов,инсталляцийи других), акцентирующих внимание обучающихся на важных 

для воспитанияценностях,правилах, традициях, укладе образовательной организации, актуальныхвопросахпрофилактикиибезопасности. 

Предметно-пространственная средастроится как 

максимальнодоступнаядляобучающихсясособымиобразовательнымипотребностями. 

24.3.2.9. Модуль«Взаимодействиесродителями(законнымипредставителями)». 

Реализациявоспитательногопотенциалавзаимодействиясродителями(законнымипредставителями) обучающихсяможет 

предусматривать (указываютсяконкретные    позиции,    имеющиеся    в      образовательной      организацииилизапланированные): 

созданиеидеятельностьвобразовательнойорганизации,вклассахпредставительныхоргановродительскогосообщества(родительскогоко

митетаобразовательнойорганизации,классов),участвующихвобсужденииирешениивопросов воспитанияи 

обучения,деятельностьпредставителей родительскогосообществавУправляющемсоветеобразовательнойорганизации; 

тематические родительские собрания в классах, общешкольные 

родительскиесобранияповопросамвоспитания,взаимоотношенийобучающихсяипедагогов,условийобученияи воспитания; 

родительскоедни,вкоторыеродители(законныепредставители) могутпосещатьурокии внеурочныезанятия; 

работусемейныхклубов,родительскихгостиных,предоставляющихродителям,педагогами 



обучающимсяплощадкудлясовместногодосугаиобщения,собсуждениемактуальныхвопросоввоспитания; 

проведениетематическихсобраний(в том числепо инициативеродителей),на которых родители могут получать советы по вопросам 

воспитания, консультациипсихологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных российскихрелигий,обмениватьсяопытом; 

родительскиефорумынаофициальномсайтеобразовательнойорганизациивинформационно-коммуникационной 

сети«Интернет»,интернет-сообщества,группы с участием педагогов, на которых обсуждаются 

интересующиеродителейвопросы,согласуетсясовместнаядеятельность; 

участиеродителейвпсихолого-педагогических консилиумахвслучаях,предусмотренныхнормативнымидокументамиопсихолого-

педагогическомконсилиуме в образовательной организации в соответствии с порядком привлеченияродителей(законныхпредставителей); 

привлечение     родителей     (законных     представителей)    к    подготовкеипроведениюклассныхиобщешкольныхмероприятий; 

приналичиисредиобучающихсядетей-сирот,оставшихсябезпопечения 

родителей,приёмныхдетейцелевоевзаимодействиесихзаконнымипредставителями. 

Лекторий для родителей «Успешная адаптация детей мигрантов к русской образовательной школе» (знакомство родителей (законных 

представителей) с традициями русской школы). 

 

24.3.2.10. Модуль«Самоуправление». 

Реализация   воспитательногопотенциала   ученического   самоуправленияв образовательной организацииможетпредусматривать 

(указываютсяконкретныепозиции,имеющиесявобразовательнойорганизацииилизапланированные): 

организациюидеятельностьоргановученическогосамоуправления(советобучающихсяилидругих),избранныхобучающимися; 

представление   органами    ученического    самоуправления    интересов 

обучающихсявпроцессеуправленияобразовательнойорганизацией; 

защитуорганамиученическогосамоуправления законныхинтересови правобучающихся; 

участиепредставителей органов ученическогосамоуправления в 

разработке,обсуждениииреализациирабочейпрограммывоспитания,календарногопланавоспитательной       работы, в       анализе       

воспитательной      деятельностивобразовательнойорганизации. 

24.3.2.11. Модуль«Профилактикаи безопасность». 

Реализациявоспитательногопотенциалапрофилактическойдеятельностив   целях    формирования 

иподдержкибезопаснойикомфортной среды в образовательной организацииможет предусматривать 

(указываютсяконкретныепозиции,имеющиесявобразовательнойорганизацииилизапланированные): 

организациюдеятельностипедагогическогоколлективапо созданиюв образовательной организации эффективной 

профилактической среды обеспечениябезопасностижизнедеятельностикакусловияуспешнойвоспитательнойдеятельности; 

проведениеисследований,мониторингарисков безопасностии ресурсовповышениябезопасности,выделениеи психолого-

педагогическоесопровождениегрупприскаобучающихсяпоразнымнаправлениям(агрессивноеповедение,зависимостиидругое); 

проведениекоррекционно-воспитательнойработы с 

обучающимсягрупприскасиламипедагогическогоколлективаиспривлечениемстороннихспециалистов(психологов, конфликтологов, 

коррекционных педагогов, работниковсоциальныхслужб,правоохранительныхорганов,опекиидругих); 



разработкуиреализациюпрофилактическихпрограмм,направленныхна работу как с девиантными обучающимися, так и с их 

окружением; организациюмежведомственноговзаимодействия; 

вовлечениеобучающихсяввоспитательнуюдеятельность,проекты,программыпрофилактическойнаправленностисоциальныхиприродн

ыхрисковв образовательной организации и в социокультурном окружении с 

педагогами,родителями,социальнымипартнёрами(антинаркотические, антиалкогольные,против курения, вовлечения в деструктивные 

детские и молодёжные объединения,культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в 

цифровойсреде,натранспорте,наводе,безопасностидорожногодвижения,противопожарной 

безопасности,антитеррористическойиантиэкстремистскойбезопасности,гражданскойоборонеидругие); 

организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями 

социальноодобряемогоповедения,поразвитиюнавыковсаморефлексии, 

самоконтроля,устойчивостикнегативнымвоздействиям,групповомудавлению; 

профилактикуправонарушений,девиацийпосредствоморганизациидеятельности, альтернативной девиантному поведению, — 

познания (путешествия),испытаниясебя(походы,спорт),значимогообщения,творчества,деятельности(втомчислепрофессиональной,религиозно-

духовной,благотворительной,художественнойидругой); 

предупреждение, профилактикуи целенаправленную деятельностьв 

случаяхпоявления,расширения,влияниявобразовательнойорганизациимаргинальныхгруппобучающихся   (оставивших   обучение,   

криминальной   направленности,сагрессивнымповедениемидругих); 

профилактикурасширениягрупп,семейобучающихся,требующихспециальнойпсихолого-

педагогическойподдержкиисопровождения(слабоуспевающие,социальнозапущенные,социальнонеадаптированныедети-

мигранты,обучающиесясOB3идругие). 

24.3.2.12. Модуль«Социальноепартнёрство». 

Реализациявоспитательногопотенциаласоциальногопартнёрстваможетпредусматривать       (указываются        конкретные        

позиции,        имеющиесявобразовательнойорганизацииилизапланированные): 

участиепредставителейорганизаций-партнёров,втомчислевсоответствиис договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамкахрабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 

(дниоткрытыхдверей,государственные,региональные,школьныепраздники,торжественныемероприятияидругие); 

участиепредставителейорганизаций-партнёроввпроведенииотдельныхуроков,внеурочных 

занятий,внешкольныхмероприятийсоответствующейтематическойнаправленности; 

проведениенабазеорганизаций-

партнёровотдельныхуроков,занятий,внешкольныхмероприятий,акцийвоспитательнойнаправленности; 

проведениеоткрытыхдискуссионныхплощадок(детских,педагогических,родительских)спредставителямиорганизаций-

партнёровдляобсужденийактуальныхпроблем,касающихсяжизниобразовательнойорганизации,муниципальногообразования,региона,стра

ны; 

реализациясоциальныхпроектов,совместноразрабатываемыхобучающимися,педагогамисорганизациями-

партнёрамиблаготворительной,экологической,патриотической,трудовойидругойнаправленности,ориентированных 

навоспитаниеобучающихся,преобразованиеокружающегосоциума,позитивноевоздействиенасоциальноеокружение. 

24.3.2.13. Модуль«Профориентация». 

Реализациявоспитательногопотенциалапрофориентационнойработыобразовательнойорганизацииможетпредусматривать(указывают



сяконкретныепозиции,имеющиесявобщеобразовательнойорганизацииилизапланированные): 

проведение циклов профориентационных часов, направленных на 

подготовкуобучающегосякосознанномупланированиюиреализациисвоегопрофессиональногобудущего; 

профориентационныеигры(игры-

симуляции,деловыеигры,квесты,кейсы),расширяющиезнанияопрофессиях,способахвыборапрофессий,особенностях,условияхразнойпрофессио

нальнойдеятельности; 

экскурсиина предприятия,в организации,дающие начальные представленияосуществующихпрофессияхиусловияхработы; 

посещение профориентационных вы ставок, ярмарок профессий, тематическихпрофориентационных 

парков,лагерей,днейоткрытыхдверейв организацияхпрофессионального,высшегообразования; 

организациюнабазедетскоголагеряприобразовательной 

организациипрофориентационныхсменсучастиемэкспертоввобластипрофориентации,гдеобучающиесямогутпознакомитьсяспрофессиями,по

лучитьпредставлениеоб их специфике,попробоватьсвои силы в той или иной профессии, развитьсоответствующиенавыки; 

совместноеспедагогамиизучениеобучающимисяинтернет-ресурсов,посвящённыхвыборупрофессий,прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования,онлайн-курсовпоинтересующимпрофессияминаправлениямпрофессиональногообразования; 

участие в работе всероссийских профориентационных 

проектов;индивидуальноеконсультированиепсихологомобучающихсяиихродителей 

(законных  представителей)повопросам  склонностей,  способностей,  иныхиндивидуальныхособенностейобучающихся,   

которыемогутиметьзначениеввыбореимибудущейпрофессии; 

освоениеобучающимисяосновпрофессииврамкахразличныхкурсов,включённыхвобязательнуючастьобразовательнойпрограммы

,врамкахкомпонентаучастниковобразовательныхотношений,внеурочнойдеятельности,дополнительногообразования. 

24.4 Организационныйраздел. 

24.4.1Кадровоеобеспечение. 

В данномразделе представленырешенияв образовательнойорганизации,всоответствии   сФГОС   общего   образования   всех   

уровней,поразделениюфункционала,связанногоспланированием,организацией,обеспечением, реализацией воспитательной деятельности; 

по вопросам повышенияквалификациипедагогическихработниковвсферевоспитания;психолого-

педагогическогосопровожденияобучающихся,втомчислесOB3идругихкатегорий;попривлечениюспециалистовдругихорганизаций(образова

тельных,социальных,правоохранительныхидругих). (Приложение  №) 

24.4.2 Нормативно-методическоеобеспечение. 

Вданномразделепредставленырешениянауровнеобразовательной      организации       по      принятию,       внесению      

измененийвдолжностныеинструкциипедагогическихработниковповопросамвоспитательной деятельности, ведению договорных 

отношений, сетевой 

формеорганизацииобразовательногопроцесса,сотрудничествуссоциальнымипартнёрами,нормативному,методическомуобеспечениювосп

итательнойдеятельности.Представляются ссылки на локальные нормативные акты, в которые 

вносятсяизменениявсвязисутверждениемрабочейпрограммывоспитания. (Приложение №) 

24.4.3.1. Особымизадачамивоспитанияобучающихсясособымиобразовательнымипотребностямиявляются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающимидля их успешной социальной адаптациии интеграции 

в общеобразовательнойорганизации; 

формированиедоброжелательного отношениякобучающимсяиихсемьямсосторонывсехучастниковобразовательныхотношений; 



построениевоспитательнойдеятельностисучётоминдивидуальныхособенностейивозможностейкаждогообучающегося; 

обеспечениепсихолого-педагогической поддержкисемейобучающихся,содействиеповышениюуровняих педагогической, 

психологической, медико-социальнойкомпетентности. 

24.4.3.2. Приорганизациивоспитанияобучающихсясособымиобразовательнымипотребностяминеобходимоориентироватьсяна: 

формированиеличности ребёнка с особыми образовательными потребностямис использованием адекватныхвозрастуи физическомуи 

(или) психическомусостояниюметодоввоспитания; 

созданиеоптимальныхусловийсовместноговоспитанияиобученияобучающихсясособымиобразовательными 

потребностямииихсверстников,с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических 

приёмов,организациейсовместныхформработывоспитателей,педагогов-психологов,учителей-логопедов,учителей-дефектологов; 

личностно-ориентированный подходв организациивсехвидов деятельностиобучающихсясособымиобразовательнымипотребностями. 

24.3.2. Системапоощрениясоциальнойуспешностии проявленийактивнойжизненнойпозицииобучающихся. 

24.4.4.1. Системапоощренияпроявленийактивнойжизненнойпозицииисоциальнойуспешностиобучающихсяпризванаспособствова

тьформированиюуобучающихсяориентациинаактивнуюжизненнуюпозицию,инициативность,максимальнововлекатьихвсовместнуюдеятельнос

тьввоспитательныхцелях. 

24.4.4.2. Система проявлений активной жизненнойпозиции и 

поощрениясоциальнойуспешностиобучающихсястроитсянапринципах: 

публичности,открытостипоощрений(информированиевсехобучающихсяонаграждении,проведениенагражденийв 

присутствиизначительногочислаобучающихся); 

соответствияартефактовипроцедурнагражденияукладуобщеобразовательнойорганизации,качествувоспитывающейсреды,символике

общеобразовательнойорганизации; 

прозрачностиправилпоощрения(наличиеположенияонаграждениях,неукоснительноеследованиепорядку,зафиксированномувэто

мдокументе,соблюдениесправедливостипривыдвижениикандидатур); 

регулирования частоты награждений (недопущениеизбыточностивпоощрениях,чрезмернобольшихгрупппоощряемыхидругое); 

сочетанияиндивидуального иколлективного 

поощрения(использованиеиндивидуальныхиколлективныхнаграддаётвозможностьстимулироватьиндивидуальнуюиколлективнуюактив

ностьобучающихся,преодолеватьмежличностные       противоречия      междуобучающимися, получившимиинеполучившиминаграды); 

привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях 

родителей(законныхпредставителей)обучающихся,представителейродительскогосообщества,самихобучающихся,ихпредставителей(суч

ётомналичияученическогосамоуправления),стороннихорганизаций,ихстатусныхпредставителей; 

дифференцированностипоощрений(наличиеуровнейитиповнаградпозволяетпродлитьстимулирующеедействиесистемыпоощрен

ия). 

24.4.4.3. Формыпоощренияпроявленийактивнойжизненнойпозицииобучающихсяи социальнойуспешности(формы могут быть 

изменены, их составрасширен): индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительнаяподдержка. 

24.4.4.4. Ведение   портфолио   отражает   деятельность   

обучающихсяприеёорганизацииирегулярномпоощрениикласснымируководителями,поддержке родителями(законнымипредставителями) 

по собиранию(накоплению)артефактов,фиксирующихисимволизирующихдостиженияобучающегося. 

Портфолиоможет включатьартефактыпризнанияличностныхдостижений,достиженийвгруппе,участияв 

деятельности(грамоты,поощрительныеписьма,фотографиипризов, фото изделий, работ и другого, участвовавшего в 



конкурсах).Кромеиндивидуальногопортфолиовозможноведениепортфолиокласса. 

24.4.4.5. Рейтингиформируютсячерезразмещениеимен(фамилий)обучающихся   илиназваний(номеров) 

группобучающихся,классоввпоследовательности,определяемойихуспешностью,достижениями. 

24.4.4.6. Благотворительнаяподдержкаобучающихся,группобучающихся(классов)   может заключаться вматериальной 

поддержкепроведенияв образовательной организациивоспитательных дел, 

мероприятий,проведениявнешкольныхмероприятий,различныхформсовместнойдеятельностивоспитательнойнаправленности,виндивид

уальнойподдержкенуждающихсявпомощиобучающихся,семей,педагогическихработников. 

Благотворительностьпредусматриваетпубличнуюпрезентациюблаготворителейиихдеятельности. 

Использованиерейтингов,ихформа,публичность,привлечениеблаготворителей,втомчислеизсоциальныхпартнёров,ихстатус,акции,деяте

льностьдолжнысоответствоватьукладуобщеобразовательнойорганизации,цели,задачам,традициямвоспитания,согласовыватьсяспредставителямиро

дительскогосообщества    во   избежание    деструктивного   воздействиянавзаимоотношениявобразовательнойорганизации. 

24.3.3. Анализвоспитательногопроцесса. 

24.4.5.1. Анализвоспитательногопроцессаосуществляется 

всоответствиисцелевымиориентирамирезультатоввоспитания,личностнымирезультатамиобучающихсянауровненачальногообщегообразования,

установленнымиФГОСHOO. 

Основнымметодом

 анализавоспитательногопроцессавобразовательнойорганизацииявляетсяежегодныйсамоанализвоспитательнойработысцельювыявленияосно

вныхпроблемипоследующегоихрешенияспривлечением(принеобходимости)внешнихэкспертов,специалистов.  

24.4.5.2. Планированиеанализавоспитательногопроцессавключаетсявкалендарныйпланвоспитательнойработы. 

24.4.5.3. Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

взаимноеуважениевсехучастниковобразовательныхотношений; 

приоритетанализа сущностныхсторон воспитанияориентируетна 

изучениепреждевсегонеколичественных,акачественныхпоказателей,таких 

каксохранениеукладаобразовательнойорганизации,содержаниеиразнообразиедеятельности,стильобщения,отношениймеждупедагогическимиработ

никами,обучающимисяиродителями; 

развивающийхарактеросуществляемогоанализаориентируетнаиспользованиеегорезультатовдлясовершенствованиявоспитательнойде

ятельностипедагогическихработников(знанияисохранениявработецелии задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватногоподбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися,коллегами,социальнымипартнёрами); 

распределённаяответственностьзарезультатыличностногоразвитияобучающихсяориентируетнапониманиетого,чтоличностноеразвитие

—это 

результаткакорганизованногосоциальноговоспитания,вкоторомобразовательнаяорганизацияучаствуетнарядусдругимисоциальнымиинститу

тами,такистихийнойсоциализации,исаморазвития. 

24.4.5.4. Основныенаправленияанализавоспитательногопроцесса(предложенныенаправленияможноуточнять,корректировать, 

исходяизособенностейуклада,традиций,ресурсовобразовательнойорганизации,контингентаобучающихсяидругого). 

24.4.5.5. Результатывоспитания, социализацииисаморазвитияобучающихся. 

24.4.5.6. Критерием,наосновекоторогоосуществляетсяданныйанализ,являетсядинамика личностногоразвития 

обучающихсявкаждомклассе. 

24.4.5.7. Анализ     проводится     классными     руководителями     



вместесзаместителемдиректораповоспитательнойработе(советникомдиректораповоспитанию,педагогом-

психологом,социальнымпедагогом(приналичии)с последующимобсуждением результатов на методическомобъединении 

классныхруководителейилипедагогическомсовете. 

24.4.5.8. Основнымспособомполученияинформацииорезультатахвоспитания,социализацииисаморазвитияобучающихсяявляетсяпедагогич

ескоенаблюдение. 

24.4.5.9. Вниманиепедагогическихработниковсосредоточиваетсянавопросах: 

какиепроблемы,затруднениявличностномразвитииобучающихсяудалосьрешитьзапрошедшийучебныйгод; 

какиепроблемы,затруднениярешитьнеудалосьипочему; 

какиеновыепроблемы,трудностипоявились,надчемпредстоитработатьпедагогическомуколлективу. 

24.4.5.10. Состояниесовместнойдеятельностиобучающихсяивзрослых. 

24.4.5.11. Критерием,на основе которого осуществляется анализ состояниясовместнойдеятельностиобучающихсяи 

взрослых,являетсяналичиеинтересной,событийнонасыщеннойиличностноразвивающейсовместнойдеятельностиобучающихсяивзрослых. 

24.4.5.12. Анализпроводится заместителемдиректораповоспитательнойработе(советникомдиректорапо воспитанию,педагогом-

психологом,социальнымпедагогом(приналичии),класснымируководителямиспривлечениемактивародителей(законныхпредставителей)обучающихс

я,советаобучающихся. 

24.4.5.13. Способамиполученияинформацииосостоянииорганизуемойсовместнойдеятельностиобучающихсяипедагогическихработников

могутбытьанкетированияибеседысобучающимисяиихродителями 

(законнымипредставителями),педагогическимиработниками,представителямисоветаобучающихся. 

24.4.5.14. Результатыобсуждаютсяназаседанииметодическихобъединенийклассныхруководителейилипедагогическомсовете. 

24.4.5.15. Внимание сосредотачивается на вопросах, связанныхс 

качеством(выбираютсявопросы,которыепомогутпроанализироватьпроделаннуюработу): 

реализации воспитательного потенциалаурочной 

деятельности;организуемойвнеурочнойдеятельностиобучающихся;деятельностиклассныхруководителей и их 

классов;проводимыхобщешкольныхосновных дел,мероприятий;внешкольныхмероприятий; 

созданияи поддержкипредметно-пространственной среды;взаимодействия с 

родительскимсообществом;деятельностиученическогосамоуправления; 

деятельностипо профилактикеи безопасности;реализации потенциала 

социальногопартнёрства;деятельностипопрофориентацииобучающихся;идругоеподополнительныммодулям. 

24.4.5.16. Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, 

надрешениемкоторыхпредстоитработатьпедагогическомуколлективу. 

24.4.5.17. Итоги самоанализа оформляютсяв виде отчёта, 

составляемогозаместителемдиректораповоспитательнойработе(совместноссоветникомдиректора по воспитательной работе при его 

наличии) в конце учебного 

года,рассматриваютсяиутверждаютсяпедагогическимсоветомилиинымколлегиальныморганомуправлениявобразовательнойорганизации

. 

 

 

IV. Организационныйраздел 

 



Учебный план начального общего образования МБОУ СШ №72 г. Липецка является составной частью ООП НОО, реализующейся 

через урочную и внеурочную деятельность, и ориентирован на требования ФГОС НОО.  

Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения государственных образовательных программ начального общего 

образования, определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

формы промежуточной аттестации. 

 Учебный план является основным механизмом реализации основной образовательной программы МБОУ СШ № 72, отражает 

специфику школы, работающей над проблемой «Личностно ориентированного подхода в обучении и воспитании учащихся школы». 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется преимущественно за счёт учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Вариативность содержания образовательных программ начального общего образования реализуется через возможность формирования 

программ начального общего образования различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Объём обязательной части программы начального общего образования составляет 80 %, а объём части, формируемой участниками 

образовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, — 20 % от общего объёма. Объём обязательной 

части программы начального общего образования, реализуемой в соответствии с требованиями к организации образовательного 

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

правилами и гигиеническими нормативами. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального общего образования: 

 - формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям;  

- готовность учащихся к продолжению образования на последующих уровнях основного общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

 - формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;  

- личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Обязательная часть не подлежит никаким изменениям. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных представителей). 

 Учебный план начального общего образования в соответствии с ФГОС направлен на обеспечение:  

- равных возможностей получения качественного начального образования;  

- духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, становления их гражданской идентичности как основы развития 

гражданского общества;  

- преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

 - сохранение и развитие культурного разнообразия; овладение духовными ценностями многонационального народа РФ;  

- единства образовательного пространства РФ в условиях многообразия образовательных систем и видов образовательных 

учреждений; 



 - условий для эффективной реализации и освоения учащимися основной образовательной программы начального общего образования, 

в том числе обеспечение условий для индивидуального развития учащихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в 

специальных условиях обучения,  

- одаренных детей и детей с ограниченными возможностями. 

Учебный план 1-4 классов начального общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта:  

- состав и структуру обязательных предметных областей, отражающих требования федерального государственного образовательного 

стандарта; - определяет перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения) 

- определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся;  

- распределяет учебное время между федеральным, региональным и компонентом образовательного учреждения;  

- определяет показатели финансирования (в часах); 

 Содержание образования реализуется преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

начального образования:  

формирование гражданской идентичности учащихся; их приобщение к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям; формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;  

личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Учебный план состоит из двух частей – обязательной и части, формируемой участниками образовательных отношений. Инвариантная 

часть реализует федеральный компонент, обеспечивает право на полноценное образование. Обязательная часть учебного плана отражает 

содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 - формирование гражданской идентичности учащихся; 

 - их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

 - готовность к продолжению основного общего образования;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

 - личностное развитие учащихся в соответствии с его индивидуальностью. 

Обучение в 1-4-х классах осуществляется по УМК «Школа России». 

Изучение таких предметов как русский язык, литературное чтение влияет на качество обучения всех учебных дисциплин, является 

базой формирования интеллектуальных и творческих способностей, закладывает основы социально- личностного развития младших 

школьников.  Учебный предмет «Математика» помогает учащемуся сделать первые шаги к пониманию научной картины мира, 

способствует развитию воображения, творческого и логического мышления, умения лаконично и строго излагать мысли, дает 

необходимый для ориентации в современном мире набор знаний и умений математического характера. 

В 1 классе обучение проводится без бального оценивания знаний учащихся и домашних заданий. 

В начальной школе основной линией является развивающее обучение, которое направлено на развитие личности учащегося на основе 

освоения различных способов действий, формирование у него умения ориентироваться в больших объемах информации, ставить 

образовательные цели, оценивать полученный результат, а в конечном итоге – умения учиться. Количество часов, отведённое на 

освоение учащимися учебного плана школы, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки: 21 часа в 1-ом классе и 23-х часов – во 2- 4-х 

классах. 



Расписание учебных занятий составлено с учётом дневной и недельной динамики умственной работоспособности обучающихся и 

шкалы трудности учебных предметов. Образовательная недельная нагрузка распределено равномерно в течение учебной недели, при 

этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня должен соответствовать действующим санитарным правилам и 

нормативам. 

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательной деятельности (урочной и внеурочной), в выборе видов 

деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). Во время занятий 

организован перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования с учётом обязательных для изучения учебных предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

может быть использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов, учебных курсов, 

учебных модулей по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающих 

углублённое изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 

развитии и совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные интересы. 

Внеурочная деятельность 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. Осуществляется в формах, отличных от урочной (экскрсии, походы, соревнования, посещения театров, 

музеев, проведение общественно-полезных практик и иные формы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательной деятельности в 

образовательной организации. Образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность, предоставляют 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной деятельности при реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет организация, осуществляющая образовательную деятельность. 

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.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной учебной 

нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

Особенности режима работы школы в соответствии с учебным календарным графиком  

В соответствии с календарным учебным графиком учебный план в первом классе рассчитан на 33 учебные недели, во втором, третьем 

и четвертом – на 34 учебные недели.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней.  

Санитарные нормы  

Для профилактики переутомления обучающихся 1-4-х классов в календарном учебном графике предусмотрено равномерное 

распределение периодов учебного времени и каникул. 

 Начало учебных занятий 8.00.  

Проведение нулевых уроков не допускается. 



 Обучение проводится в две смены.  

   Сдвоенные уроки не проводятся.  

Продолжительность урока (академический час) во 2-х классах – 40 минут.  Продолжительность урока (академический час) в 3- 4 -х 

классах – 40 минут. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:  

1. Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели.  

2. Для учащихся первых классов в середине учебного дня организована 45-минутная динамическая пауза.  

- максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах не должна превышать 21 час; 

 - расписание уроков составляется отдельно для образовательных и внеурочных занятий.  

Внеурочные занятия планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

 Между началом внеурочных занятий и последним уроком обязательных занятий устраивается перерыв продолжительностью не менее 

45 минут  

- учебные занятия проводятся по 5-ти дневной учебной неделе и только в первую смену;  

- используется «ступенчатый режим 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). 

— во 2—4 классах — 45 мин (по решению образовательной организации). 

 Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация во 2-4-х классах в форме годовой оценки по предмету и выставляется целым числом в соответствии с 

правилами математического округления путем определения средне - арифметического четвертных оценок.  

Отметки, полученные учащимися на промежуточной аттестации, выставляются на предметных страницах в качестве годовой отметки 

по предмету. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 ч и более 3345 ч в соответствии с требованиями к 

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

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

Для  обучающихся в 1 классе   устанавливаются в течении годадополнительные каникулы. 
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25.1. Приналичиинеобходимыхусловий(кадровых,финансовых,материально-техническихииных)возможно   деление   классов   

на   группыприпроведенииучебныхзанятий,курсов,дисциплин(модулей). 

Припроведениизанятийпо   иностранному   языку (2-4 классы) осуществляется   деление   классовна две и более группы. При 

проведении учебных занятий в малокомплектныхорганизациях допускается объединение в группы обучающихся по 

образовательнымпрограммамначального общегообразованияизнесколькихклассов. 

25.2. Режимработы МБОУ СШ №72 5-дневная учебная неделя. Для обучающихся 1 

классовмаксимальнаяпродолжительностьучебнойнеделисоставляет5дней. 

25.3. Продолжительность учебногогода при полученииначальногообщегообразованиясоставляет34недели,в1классе—33недели. 

25.4. Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлятьменее 2954 часов и более 3345 часов в соответствии с 

требованиями к организацииобразовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или б-дневной)учебнойнеделе. 

25.5. Продолжительностьканикулвтечениеучебногогодасоставляетнеменее30календарныхдней,летом—неменее8недель. 

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительныенедельныеканикулы. 

25.6. Продолжительностьурокасоставляет: 

в 1 классе — 35 минут (сентябрь— декабрь),40 минут (январь — май); 

вклассах,вкоторыхобучаютсяобучающиесясOB3—40минут; 

в2-4классах—40минут(порешениюобразовательнойорганизации). 

25.7. Федеральныйучебныйпланявляетсяориентиромприразработкеучебного     планаобразовательной 

организации,вкоторомотражаютсяиконкретизируютсяосновныепоказателиучебногоплана: 

составучебныхпредметов; 

недельноераспределениеучебноговремени,отводимогонаосвоениесодержанияобразованияпоклассамиучебнымпредметам; 

максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся;максимальная нагрузка с учётом деления классов на 

группы;планкомплектованияклассов. 

25.8. МБОУ СШ №72 реализует 1вариантфедеральногоучебногопланаколичество часов на физическую культуру составляет 2, 

третий час 

рекомендуетсяреализовыватьобразовательнойорганизациейзасчетчасоввнеурочнойдеятельностии(или)засчётпосещенияобучающимисясп

ортивныхсекций,школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видамспорта. 

25.9. Учебныйплан МБОУ СШ №72составленв расчёте на весь учебный год.Учебныепланымогутбытьразнымив 

отношенииразличныхклассоводнойпараллели. 

25.10. Учебныйпланопределяетформыпроведенияпромежуточнойаттестацииотдельнойчастииливсегообъемаучебногопредмета,к

урса,дисциплины (модуля) образовательной программы, в соответствии с порядком,установленнымобразовательнойорганизацией. 

25.11. Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждогокласса не должен превышать продолжительности 

выполнения 1 час — для 1 класса,1,5 часа — для 2 и 3 классов, 2 часа — для 4 класса. Образовательной организациейосуществляется 

координацияи контроль объёма домашнегозадания учениковкаждогоклассапо всем предметамв соответствиис Гигиеническими 

нормативамииСанитарно-эпидемиологическимитребованиями. 

25.12. Планвнеурочнойдеятельностиопределяетформыорганизациииобъёмвнеурочнойдеятельностидляобучающихсяприосвоениии

мипрограммыначального общего образования (до 1320 академическихчасов за четыре 

годаобучения)сучётомобразовательныхпотребностейиинтересовобучающихся, запросов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся,возможностейобразовательнойорганизации. 



25.13. Внеурочнаядеятельность в соответствиис требованиямиФГОС 

HOOнаправленанадостижениепланируемыхрезультатовосвоенияпрограммыначальногообщегообразованиясучётомвыбораучастникамиобраз

овательныхотношенийучебныхкурсоввнеурочнойдеятельностииз перечня,предлагаемогообразовательнойорганизацией. 

Содержание данных занятий формируется с учётом 

пожеланийобучающихсяиихродителей(законныхпредставителей)иосуществлятьсяпосредством различных форм организации, отличных от 

урочной системы 

обучения,такихкакэкскурсии,хоровыестудии,секции,круглыестолы,конференции,олимпиады,конкурсы,соревнования,спортивныеклубы,общ

ественнополезныепрактикиидругое. (Приложение№) 

 

25.14. Приорганизациивнеурочнойдеятельностиобучающихсяиспользуютсявозможностиорганизацийдополнительногообразован

ия(ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир», ДДТ «Октябрьский», библиотека Солнечная).ВцеляхорганизациивнеурочнойдеятельностиМБОУ СШ 

№72заключеныдоговорысучреждениямидополнительногоообразования. 

26. Календарныйучебныйграфик 

26.1. Образовательная деятельность МБОУ СШ №72осуществляется по учебнымчетвертям. Режимработы МБОУ СШ №72 - 5-

дневная учебная неделя сучетомзаконодательстваРоссийскойФедерации. 

26.2. Продолжительностьучебногогодаприполученииначальногообщегообразованиясоставляет34недели,в1классе —33недели. 

26.3. Учебный год в МБОУ СШ№72 начинается 1 сентября.Еслиэтот день приходитсяна выходнойдень, то в этом случае 

учебный годначинаетсявпервый,следующийзаним,рабочий день. 

26.4. Учебный год в образовательной организации заканчивается 20 мая. 

Еслиэтотденьприходитсянавыходнойдень,товэтомслучаеучебныйгодзаканчиваетсявпредыдущийрабочийдень. 

26.5. Сцельюпрофилактикипереутомлениявфедеральномкалендарномучебномграфикепредусматриваетсячередованиепериодовучебног

овремении каникул.Продолжительность каникул должна составлятьне менее 7 календарныхдней. 

26.6. Продолжительностьучебныхчетвертейсоставляет: 

Iчетверть—8учебныхнедель(для1-4классов); 

II   четверть   —8   учебных   недель(для 1-4 классов); 

 III четверть — 10 учебных недель (для 2-4 классов), 9 учебныхнедель(для2-4классов); 

IVчетверть—8учебныхнедель(для1-4классов). 

26.7. Продолжительностьканикулсоставляет: 

по окончании I четверти (осенние каникулы) — 9 календарных дней(для1-4классов); 

по окончании II четверти (зимние каникулы) — 9 календарных дней(для1-4классов); 

дополнительныеканикулы—9календарныхдней(для1классов); 

поокончании IIIчетверти(весенние каникулы)—9календарных дней(для1-4классов); 

поокончанииучебногогода(летниеканикулы)—неменее8недель. 

26.8. Продолжительностьурока не превышает 40 минут. 

26.9. Продолжительность перемен между уроками составляетне менее10 минут,большой перемены (после 2 или 3 урока) — 20-30 

минут. Вместооднойбольшойпеременыдопускаетсяпосле2и3уроковустанавливатьдвепеременыпо20минуткаждая. 



Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет не менее 20 минут. 

26.10. Расписаниеуроковсоставленосучетомдневнойинедельнойумственнойработоспособностиобучающихсяишкалытрудностиуч

ебныхпредметов,определеннойГигиеническиминормативами. 

26.11. Образовательная   недельная   нагрузка   распределенаравномернов течениеучебнойнедели,при этом объем 

максимальнодопустимойнагрузкивтечениеднясоставляет: 

дляобучающихся1-хклассов—непревышает4уроковиодинраз внеделю—5уроков,засчетурокафизическойкультуры; 

дляобучающихся2-4классов—неболее5уроковиодинразвнеделю 6уроков засчет урокафизическойкультуры. 

26.12. Обучениев1классеосуществляетсяссоблюдениемследующихтребований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первуюсмену,обучение в первом полугодии: 

в сентябре,октябре— по 3 урока в деньпо35минуткаждый,вноябре—декабре—по4урокавденьпо35минуткаждый;вянваре—мае—

по4урокавденьпо40минуткаждый; 

всерединеучебногодняорганизуетсядинамическаяпаузапродолжительностьюнеменее40минут; 

предоставляютсядополнительныенедельныеканикулывсерединетретьейчетверти. Возможна организация дополнительных каникул 

независимо от четвертей(триместров). 

26.13. Занятия начинаютсяне ранее 8 часов утра и заканчиваютсяне позднее19часов. 

26.14. Факультативные занятия и занятия по программам дополнительногообразованияпланируютна дни с 

наименьшимколичествомобязательныхуроков.Междуначаломфакультативных (дополнительных) 

занятийипоследнимурокомнеобходимоорганизовыватьперерывпродолжительностьюне менее20минут. 

26.15. Календарныйучебныйграфикобразовательнойорганизациисоставляетсясучётоммненийучастниковобразовательныхотнош

ений,региональныхиэтнокультурныхтрадиций,плановыхмероприятийучрежденийкультурырегионаиопределяетчередованиеучебнойдеятельн

ости(урочнойи внеурочной)и плановыхперерывовпри 

полученииобразованиядляотдыхаииныхсоциальныхцелей(каникул)покалендарныхпериодамучебногогода. 

 

27. Планвнеурочнойдеятельности. 

27.1. Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическоесопровождение обучающихся с учетом 

успешности их обучения, уровня социальнойадаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов.План    

внеурочной    деятельности    формируется    образовательной   организациейс учетомпредоставления праваучастникамобразовательных 

отношенийвыборанаправленияисодержанияучебныхкурсов. 

27.2. Основными задачами организации внеурочной деятельности 

являются:поддержкаучебнойдеятельностиобучающихсявдостижениипланируемыхрезультатов освоения программы начального общего 

образования;совершенствованиенавыковобщениясосверстникамиикоммуникативныхуменийвразновозрастнойшкольнойсреде; 
формированиенавыковорганизациисвоейжизнедеятельностисучетомправилбезопасногообразажизни; 

повышениеобщей культурыобучающихся,углублениеихинтересак познавательной и проектно-исследовательской деятельности с 

учетом возрастныхииндивидуальныхособенностейучастников; 

развитиенавыковсовместнойдеятельностисосверстниками,становлениекачеств,обеспечивающихуспешностьучастиявколлективно

мтруде:умениедоговариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность;становлениеуменийкоманднойработы; 

поддержкадетскихобъединений,формированиеуменийученическогосамоуправления; 

формированиекультурыповедениявинформационнойсреде. 

27.3. Внеурочнаядеятельностьорганизуетсяпонаправлениямразвитияличности обучающегося с учетом намеченных задач 



внеурочной деятельности. Всеееформыпредставляютсявдеятельностныхформулировках,чтоподчеркиваетих практико-ориентированные 

характеристики. При выборе направлений и отборесодержанияобученияобразовательнаяорганизацияучитывает: 

особенности образовательной организации (условия функционирования, типшколы,особенностиконтингента,кадровыйсостав); 

результатыдиагностикиуспеваемостииуровняразвитияобучающихся,проблемыитрудностиихучебнойдеятельности; 

возможность обеспечить условия для организации разнообразных 

внеурочныхзанятийиихсодержательнаясвязьсурочнойдеятельностью; 

особенностиинформационно-

образовательнойсредыобразовательнойорганизации,национальныеикультурныеособенностирегиона,гденаходитсяобразовательнаяоргани

зация. 

27.4. Направления внеурочной деятельности и их 

содержательноенаполнениеиявляютсядляобразовательнойорганизацииобщимиориентирамии не подлежат формальномукопированию. 

При отборе направленийвнеурочнойдеятельностикаждаяобразовательнаяорганизацияориентируется,преждевсего,на свои особенности 

функционирования, психолого-педагогические характеристикиобучающихся,их   потребности,    интересы    и   уровни    успешности    

обучения.Квыборунаправленийвнеурочнойдеятельностииихорганизациимогутпривлекатьсяродителикакзаконныеучастникиобразователь

ныхотношений. 

27.5. Общийобъемвнеурочнойдеятельностинедолженпревышать10часоввнеделю. 

27.6. Одинчасвнеделюрекомендуетсяотводитьнавнеурочноезанятие«Разговорыоважном». 

27.6.1. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направленына развитиеценностногоотношенияобучающихся   

ксвоейродине—России,населяющимее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

Внеурочныезанятия«Разговорыоважномдолжныбытьнаправленынаформированиесоответствующей внутренней позиции личности 

обучающегося, необходимой емудляконструктивногоиответственногоповедениявобществе. 

27.6.2. Основнойформатвнеурочныхзанятий«Разговорыоважном»—разговори(или)беседасобучающимися.Основные  

темызанятийсвязаныс важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием 

роднойисторииипониманиемсложностейсовременногомира,техническимпрогрессом исохранениемприроды,   ориентацией   вмировой   

художественнойкультуреи     повседневной     культуре     поведения,     доброжелательным     

отношениемкокружающимиответственнымотношениемксобственнымпоступкам. 

27.7. Направленияицеливнеурочнойдеятельности. 

27.7.1. Спортивно-

оздоровительнаядеятельностьнаправленанафизическоеразвитиешкольника,углублениезнанийоборганизациижизниидеятельностисучетомсоблю

денияправилздоровогобезопасногообразажизни. 

27.7.2. Проектно-исследовательскаядеятельностьорганизуетсякакуглубленноеизучение учебных предметовв процессе 

совместной деятельностиповыполнениюпроектов. 

27.7.3. Коммуникативнаядеятельностьнаправленанасовершенствованиефункциональной коммуникативной грамотности,культуры 

диалогического общенияисловесноготворчества. 

27.7.4. Художественно-эстетическаятворческаядеятельностьорганизуетсякак системаразнообразныхтворческихмастерскихпо 

развитиюхудожественноготворчества,способностикимпровизации,драматизации,выразительномучтению,атакжестановлениюуменийучаствовать

в театрализованнойдеятельности. 

27.7.5. Информационнаякультурапредполагаетучебныекурсы в рамкахвнеурочной   деятельности, 



которыеформируютпредставленияобучающихсяо разнообразныхсовременныхинформационных средствахи 

навыкивыполненияразныхвидовработнакомпьютере. 

27.7.6. Интеллектуальныемарафоныорганизуютсячерезсистемуинтеллектуальныхсоревновательныхмероприятий,которыепризваны

развиватьобщую   культуру   иэрудицию   обучающегося, егопознавательныеинтересуиспособностиксамообразованию. 

27.7.7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшегоразвития,когда учитель непосредственно помогает 

обучающемусяпреодолетьтрудности,возникшиеприизученииразныхпредметов. 

27.8. Выборформорганизациивнеурочнойдеятельностиподчиняетсяследующимтребованиям: 

целесообразность использованияданнойформыдля решенияпоставленныхзадачконкретногонаправления; 

преобладаниепрактико-

ориентированныхформ,обеспечивающихнепосредственноеактивноеучастиеобучающегосявпрактическойдеятельности,втомчислесовместной(

парной,групповой,коллективной); 

учетспецификикоммуникативнойдеятельности,котораясопровождаеттоилииное направлениевнеучебнойдеятельности; 

использованиеформорганизации,предполагающихиспользованиесредствинформационно-коммуникационныхтехнологий. 

27.9. Формыорганизациивнеурочнойдеятельности: 

учебныекурсыифакультативы; 

художественные,музыкальныеиспортивныестудии; 

соревновательныемероприятия,дискуссионныеклубы,секции,экскурсии,мини-исследования; 

общественнополезныепрактикиидругие. 

27.10. Кучастиювовнеурочнойдеятельностимогутпривлекатьсяорганизациииучреждениядополнительного 

образования,культурыиспорта.В этом случае внеурочная деятельность может проходить не только в 

помещенииобразовательнойорганизации,ноинатерриториидругогоучреждения(организации), участвующегово 

внеурочнойдеятельности(спортивныйкомплекс,музей,театридругие). 

При       организации       внеурочной        деятельности       

непосредственновобразовательнойорганизациивэтойработемогутприниматьучастиевсепедагогические работники данной организации 

(учителя начальной школы, учителя-предметники,социальныепедагоги,педагоги-психологи,учителя-

дефектологи,логопед,воспитатели,библиотекарьидругие). 

27.11. Внеурочнаядеятельностьтесносвязанасдополнительнымобразованиемдетей в части создания условий для 

развитиятворческих интересовдетей,включенияихвхудожественную,техническую,спортивнуюидругую 

деятельность.Объединениеусилийвнеурочнойдеятельностиидополнительногообразованиястроитсянаиспользованииединыхформорга

низации. 

27.12. Координирующуюрольворганизациивнеурочнойдеятельностивыполняет,какправило,педагогическийработник,преподаю

щийнауровненачальногообщего образования, заместитель директора по учебно-воспитательнойработе. 

27.13. Основныенаправлениявнеурочнойдеятельности. 

27.13.1. Спортивно-оздоровительнаядеятельность. 

«Азбука футбола». 



Цель: формированиепредставлений учащихся о здоровом образе жизни,развитиефизическойактивностиидвигательныхнавыков. 

Формаорганизации:спортивнаястудия:учебныйкурсфизическойкультуры. 

 

«Разговор о правильном питании» 

 

Цель: формирование основ культуры питания и здорового образа жизни 

Форма организации:  кружок 

27.13.2. Проектно-исследовательскаядеятельность. 

«Я - исследователь» 

Цель: создание условий для успешного освоения ученикамиоснов исследовательской деятельности 

Форма организации: кружок 

24.13.4. Художественно-эстетическаятворческаядеятельность. 

27.13.4.1. Школьныйтеатр«Путешествиевсказку». 

Цель: расширениепредставленийо театральномтворчестве, 

формированиеуменийимпровизировать,вступатьвролевыеотношения,перевоплощаться;развитие   творческих     способностей, 

интересактеатральномуискусствуитеатрализованнойдеятельности. 

Формаорганизации:театральнаястудия,спектаклипомотивамсказок. 

27.13.5. «Учениесувлечением!»: 

27.13.5.1. Читаювпоискахсмысла. 

Цель: совершенствование читательской грамотности обучающихся, 

поддержкаучащихся,испытывающихзатруднениявдостижениипланируемыхрезультатов,связанныхсовладениемчтениемкакпредметнымиметапре

дметнымрезультатом. 

Формаорганизации:учебныйкурс—факультатив. 

28.Календарныйпланвоспитательной работы. 

 

671 



, 

 

Календарныйпланвоспитательнойработы 

 

 

Календарный план воспитательной работы является единым для образовательных 

организаций. 

Календарный план воспитательной работы может быть реализован в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

Образовательные организации вправе наряду с федеральным календарным планом 

воспитательной работы проводить иные мероприятия согласно федеральной рабочей программе 

воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 

Сентябрь: 

1сентября: Деньзнаний; 

сентября:ДеньокончанияВтороймировойвойны,Деньсолидарностивборьбес терроризмом; 

8сентября:Международныйденьраспространенияграмотности; сентября: 

Международный день памяти жертв фашизма. 

Октябрь: 

1октября:Международныйденьпожилыхлюдей;Международныйденьмузыки; октября: 

День защиты животных; 

октября: День учителя; 

25октября:Международныйденьшкольныхбиблиотек; Третье 

воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

ноября:Деньнародного единства; 

ноября:Деньпамятипогибшихприисполнениислужебныхобязанностейсотрудников органов 

внутренних дел России; 

Последнеевоскресеньеноября:ДеньМатери; 

30ноября:ДеньГосударственногогербаРоссийскойФедерации. Декабрь: 

3декабря:Деньнеизвестногосолдата;Международныйденьинвалидов; 

декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

 

 

 

 

 



, 

 

декабря:ДеньГероев Отечества; 

12декабря:ДеньКонституцииРоссийскойФедерации. Январь: 

25января:Деньроссийскогостуденчества; 

27января:ДеньполногоосвобожденияЛенинградаотфашистскойблокады;Деньосвобождения 

Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц- 

Биркенау(Освенцима) -День памятижертв Холокоста. 

Февраль: 

февраля:День разгромасоветскимивойскаминемецко-фашистскихвойсквСталинградской 

 

битве;  

 

8февраля:Деньроссийскойнауки; 

15февраля:Деньпамятиороссиянах,исполнявшихслужебныйдолгзапределами 



Отечества; 

февраля:Международныйденьродногоязыка; 

февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

марта: Международный женский 

день;марта:ДеньвоссоединенияКрымас

Россией; 27 марта: Всемирный день 

театра. 

Апрель: 

12 апреля:Денькосмонавтики; 

апреля:Деньпамятиогеноцидесоветскогонароданацистамииихпособникамивгоды 

Великой Отечественной войны. 

Май: 

1мая:ПраздникВесныиТруда; 

мая: День Победы; 

19мая:ДеньдетскихобщественныхорганизацийРоссии; 

мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1июня: Деньзащитыдетей; 

 

 

 

 

 

 

Программа-03 

, 

 

июня: День русского 

языка; 12 июня: День 

России;июня:Деньпамя

тиискорби; 27 июня: 

День молодежи. 



 
 

1  

Июль: 

8июля:Деньсемьи,любвииверности. 

Август: 

Втораясубботаавгуста:День физкультурника; 

22августа:ДеньГосударственногофлагаРоссийскойФедерации;27август

а: День российского кино. 

 
 

 

Система условий реализации программы начального общего образования  

 

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в МБОУ 

СШ №72, направлена на: 

- достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования; 

- 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, практическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования и социальных партнёров; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 

задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, мета-

предметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми 

навыками, составляющими основу дальнейшего 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), 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

- формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и 

творческой деятельности; 

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм 

наставничества; 

- обновление содержания программы начального общего образования, методик и технологий её 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, 
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родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учётом 

национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников МБОУ СШ №72, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективное управление МБОУ СШ №72 с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ начального общего 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. 

 

Организациями, предоставляющими ресурсы для реализации настоящей образовательной 

программы являются: 

Наименование организации 

(юридического лица), 

участвующего в 

реализации сетевой 

образовательной 

программы 

 

Ресурсы, 

используемые 

при реализации 

ООП 

 

Основания, использования 

ресурсов (договор, 

соглашение и т.д.) 

 

ФГБОУ ВО «ЛГТУ» кадровые  

 

 

ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени 

П.П. СеменоваТян-Шанского» 

 

кадровые 

 

 

 

 

ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» материальные 

 

 

 

ГБУДО «Центр 

дополнительного 

образования Липецкой 

области» 

кадровые  

 

ГАУДПО ЛО «ИРО» методические соглашение, 

методические 

 

 

МАУ ДО ДТ «Октябрьский» 

г.Липецка 

кадровые 

 

 

 

ГБУК «Липецкая областная 

универсальная научная 

библиотека» 

 

  

Библиотека «Солнечная» материальные 

 

 

 

 

Информационно-образовательная среда МБОУ СШ №72 обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей, информации о ходе образовательного процесса, 

результатах промежуточной аттестации обучающихся; 

- доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и критериях 

оценки результатов обучения; 

- возможность использования современных ИКТ в реализации программы начального общего 

образования, в том числе использование имеющихся средств обучения и воспитания в 



 
 

3  

электронном виде, электронных образовательных и информационных ресурсов, средств 

определения уровня знаний и оценки компетенций, а также иных объектов, необходимых для 

организации образовательной деятельности с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, объективного оценивания знаний, умений, 

навыков и достижений обучающихся. 

В случае реализации программы начального общего образования с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий каждый обучающийся в течение всего 

периода обучения будет обеспечен индивидуальным авторизированным доступом к 

совокупности информационных и электронных образовательных ресурсов, информационных 

технологий, соответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение 

обучающимися образовательных программ начального общего образования в полном объеме 

независимо от их мест нахождения, в которой имеется доступ к сети Интернет как на 

территории МБОУ СШ №72, так и за ее пределами (далее - электронная информационно-

образовательная среда). 

Реализация программы начального общего образования с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий осуществляется в соответствии с Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами ИКТ и квалификацией работников, её использующих и 

поддерживающих. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

Условия использования электронной информационно-образовательной среды обеспечивают 

безопасность хранения информации об участниках образовательных отношений, безопасность 

цифровых образовательных ресурсов, используемых МБОУ СШ №72 при реализации программ 

начального общего образования, безопасность организации образовательной деятельности в 

соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

При реализации программы начального общего образования каждому обучающемуся, 

родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение всего 

периода обучения обеспечен доступ к информационно-образовательной среде МБОУ СШ №72. 

 

 

Материально-технические условия 

 

Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации основной образовательной программыначального общего образования 

Здание МБОУ СШ №72 г.Липецка имени Героя Российской Федерации Гануса Феодосия 

Григорьевича построено в 1997 году. Здание типовое, четырехэтажное.  

Общая площадь используемых зданий и помещений: 9246,8м2. 

Учебная площадь на одного обучающегося: 2,5 м2. 

Техническое состояние здания удовлетворительное. Условия осуществления 

образовательного процесса соответствуют государственным требованиям в части строительных 

норм и правил, санитарных и гигиенических норм.  

Для организации образовательного процесса в начальной школе оборудованы: 

9 классных комнат;  

библиотека с читальным залом;  

столовая на 210 посадочных мест;  

спортивный зал;  

 актовый зал на 180 мест; 

 хореографический зал; 
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 спортивная площадка.  

Все учебные кабинеты оборудованы необходимой учебной мебелью, компьютерной и 

оргтехникой. Все кабинеты используются по назначению. 

Ежегодно образовательная организация проходит плановую комплексную проверку 

условий перед началом нового учебного года; экспертное заключение комиссий различного 

уровня и спецификации определяет оценку деятельности МБОУ СШ №72 по созданию 

комфортной и безопасной  образовательной  среды  для участников  образовательных 

отношений.   

В школе оборудованы рекреационные зоны для отдыха учащихся. В школе работают музей 

музей Сталинградской битвы. Во всех учебных кабинетах соблюдается световой режим. 

Помещение школы и прилегающая территория оснащены системой видеонаблюдения. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности МБОУ СШ №72 обеспечена мебелью, презентационным 

оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарем и оборудована: 

- учебными кабинетами с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

- помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой, хореографией; 

- помещением библиотеки с читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающим 

сохранность 

книжного фонда, медиатекой; 

- актовым залом; 

- спортивными сооружениями (2 спортивными залами), оснащенными игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем; 

- помещением для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пиши, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

- административными и иными помещениями, оснащенными необходимым оборудованием. 

- гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

- пришкольным участком. 

Для организации учебно-воспитательного процесса МБОУ СШ №72 располагает: 

Компоненты 

оснащения 

 

Необходимое оборудование 

и оснащение  

 

Необходимо/ имеется в наличии 

1. Компоненты 

оснащения 

учебного 

кабинета 

начальной 

школы 

 

1.1. Нормативные документы, 

программнометодическое 

обеспечение, локальные акты 

1.2. Учебнометодические 

материалы: 

1.2.1. УМК 

1.2.2. Дидактические и 

раздаточные материалы 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного 

предмета, ЭОР 

1.2.4. Традиционные и 

инновационные средства 

обучения, 

компьютерные, 

информационнокоммуникационные 

средства 

1.2.5. Учебнопрактическое 

оборудование 

Кабинеты начальных классов - 9 шт.: 

Доска интерактивная -9 

Проектор - 9 

Ноутбук - 9 

Доска классная -9 

Стол учителя -9 

Стул учителя - 9 

Комплект (135 столов, 270 стульев) 

Шкафы книжные – 15 

Тумбы-20 

Наглядные пособия по всем темам 

курса 

-Нормативные документы, 

программнометодическое 

обеспечение, локальные акты 

-Учебнометодические материалы 

-УМК 

- Дидактические и раздаточные 

материалы 
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1.2.6. Игры и игрушки 

1.2.7. Оборудование (мебель) 

 

- Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета, ЭОР 

- Традиционные и инновационные 

средства обучения 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета 

начальной 

школы 

 

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального 

и муниципального уровней, 

локальные акты 

2.2. Документация ОУ. 

2.3. Комплекты 

диагностических материалов 

2.4. Базы данных 

2.5. Материальнотехническое 

оснащение 

-Нормативные документы 

федерального, регионального 

и муниципального уровней, 

локальные акты. 

-Документация ОУ. 

-Комплекты диагностических 

материалов 

-Базы данных 

-Материальнотехническое оснащение 

 

3.  Компоненты 

оснащения 

физкультурного 

зала (2) 

 

 Стол учителя – 2 

Стул учителя 2 

Шкаф – 1 

Конь гимнастический-1 

Сетка волейбольная -1 

Щит баскетбольный -2 

Гантели-4 

Шведская стенка-4 

Эстафетный набор-1 

Мячи баскетбольные-10 

Мячи волейбольные-10 

Набивные мячи- 6 

Гимнастический козел - 1 

Мостик- 1 

Перекладина разборная- 1 

Перекладина навесная-1 

Бревно гимнастическое напольное-1 

Гантели малые-15 

Скакалки-20 

Диски здоровья- 6 

Гимнастические резинки-20 

Гимнастические палки- 20 

Гимнастические коврики-20 

Эспандер ручной- 5 

Скамейки - 6 

 

4. Кабинет ИЗО 

(1): 

 

 Доска классная -1 

Стол ученический – 15 

Стул ученический - 30 

Стенка – 1 

Стол учителя – 1 

Стул учителя – 1 

 Доска классная -  1 шт. 

 

6. Кабинет 

музыки  (1шт.) 

 

 Доска классная -1 

Стол ученический– 15 

Стул ученический- 30 

Стол учителя -1 
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Стул учителя - 1 

Шкаф книжный – 2 

Пианино – 1 шт. 

Синтезатор – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Микрофоны – 6 шт. 

 

 

Медицинский кабинет школы имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности. 

Площадь медкабинета 14 м2. В нем проводится: амбулаторный прием, прививки, перевязки, 

доврачебная подготовка учащихся к углубленному мед. осмотру, имеется прикрепленная 

медсестра детской поликлиники №2. Вакцинация учащихся и медицинские осмотры проводятся 

согласно плана графика детской поликлиники. Медицинское обслуживание осуществляется 

медицинским работником от городской поликлиники №2 на договорной основе. Медкабинет 

оборудован в соответствии с требованиями СанПиН. 

В здании школы созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. В 

специализированных кабинетах, спортивном зале школы имеются укомплектованные аптечки 

для оказания доврачебной помощи. 

Санитарные узлы для мальчиков и девочек, персонала размещены на каждом этаже. 

Питание учащихся организовано на базе школьной столовой. Учащиеся обеспечены горячим 

питанием. Дети из многодетных семей, дети-инвалиды получают бесплатное питание. В 

школьной столовой имеется 1 обеденный зал на 150 посадочных мест. Пищеблок столовой 

оснащен необходимым оборудованием: ванны, столы, стеллажи, холодильники, электроплиты, 

электрожарочные шкафы, электромясорубка, картофелечистка, вытяжная вентиляция, кухонная 

истоловая посуда - что соответствует нормам СанПиНа. 

Осветительная, вентиляционная (приточно-вытяжная) системы исправны. Система 

электрозащиты имеется, тип э/з – заземление. Сопротивление изоляции силовых и 

осветительных цепей в норме, освещенность достаточная (акты проверок). Пожарная 

сигнализация исправна, установлена, работает кнопка тревожной сигнализации. Отопительная 

(центральная) система исправна. 

Состояние учебных кабинетов – хорошее, все оборудованы необходимой учебной мебелью, 

партами, ученическими столами, стульями, лабораторными демонстрационными столами, 

столами для учителя, классными досками, шкафами, стеллажами для хранения учебных 

пособий, эстетически оформлены, имеют методическое обеспечение. Все кабинеты 

используются по назначению. Окраска учебной мебели, цветовые гаммы кабинетов 

соответствуют гигиеническим требованиям, в основном это приглушенные, светлые тона. Вся 

учебная мебель маркирована. 

Проверка готовности школы к новому учебного году показала, что в течение последних лет 

школа принималась к началу учебного года без замечаний. Своевременно осуществлялся 

текущий ремонт. 

Учебно-методическое обеспечение реализации программы начального общего образования 

включает в себя: учебники, учебные пособия, справочники, словари, хрестоматии, электронные 

образовательные ресурсы (ЭОР), методические пособия для учителя. Список учебников, 

формируемый для закупки, подвергается внутренней экспертизе на заседаниях методических 

кафедр. 

Обучающимся обеспечен доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (далее - 

ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

В школе полностью реализовано право педагогических работников на свободу выбора 

учебников и учебных пособий в соответствии с образовательной программой. 

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-популярные издания 
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по предметам учебного плана и периодические издания: 

Библиотечный фонд Количество экземпляров 

 

Учебники и учебно-методические пособия 13423 

 

Художественная литература 10968 

 

Справочно-библиографические издания около 1000 

 

 

Комплектование и учёт фонда библиотеки осуществляется на основе Федерального перечня 

учебников, рабочих учебных программ, картотеки учебников. 

 

 

Психолого-педагогические условия 

 

Целевой блок  Содержательный   организационный   

Психолого - педагогические  условия  

Преемственность 

содержания  и 

форм 

организации 

образовательной 

деятельности, 

обеспечивающих 

реализацию  основных 

образовательных программ 

дошкольного образования 

и начального общего 

образования 

Одним из направлений 

повышения доступности 

дошкольного образования  в 

МБОУ СШ №72 является 

проектирование   условий 

развития новых форм 

деятельности: групп по 

адаптации детей к условиям 

школьной жизни. Занятия 

осуществляются по 

развивающим программам   

при сопровождении   педагога 

– психолога. На первом этапе 

работы психолога с ребенком 

проводится диагностика 

школьной зрелости, 

подготовка к школе. Далее 

проводится психолого-

педагогическая поддержка 

первоклассников на этапе 

адаптации; изучение динамики 

развития учащихся начальной 

школы; диагностика 

готовности к переходу в 

среднюю школу; 

психологическая поддержка 

учащихся пятых классов на 

этапе адаптации.   

Проведенная работа  по 

психолого- 

педагогическому 

сопровождению ученика 

начальной школы 

Определение  готовности  

ребенка  к  обучению. 

Заместитель директора, психолог, 

логопед, педагоги проводят 

собеседование, анализируют 

познавательные способности, 

развитие речи, 

эмоциональноволевой сферы, 

физическую и физиологическую 

зрелость, коммуникативные 

умения и главное – желание 

ребенка идти в школу, школьную 

мотивацию. По итогам 

диагностики готовности к 

обучению в среднем звене (4-й 

класс) психолог дает 

рекомендации по дальнейшему 

развитию ученика, его 

потенциальных возможностей. 
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анализируется и планируется 

ее продолжение в основной и 

старшей школе. 

 

Учет  специфики 

возрастного 

психофизического  

развития учащихся 

Психологом изучается  

исходный уровень ребенка, то 
есть определяется уровень 

морфологического, 

функционального и 

психического развития при 

котором он готов к 

систематическому обучению 

в школе. 

Установлены периоды 

проведения для диагностики 

тех или иных показателей 

психического развития, 

разработаны критерии оценки 

уровня развития и динамики 

изменений. 

Диагностика проводится в 

соответствующие 

сенситивные периоды 

освоения тех или иных 

учебных знаний, умений, 

навыков, в основе которых 

лежат определенные 

психические функции. Это 

позволяет вовремя 

предупредить проблемы 

Диагностика школьной 

готовности детей, соотносится с 
результатами обучения в первом 

классе. Это позволяет определить 

наиболее важные, значимые 

показатели школьной готовности 
и включить в обследование 

определенные методики.    

Показатели, которые требуют 

особого внимания: речевые 

нарушения, гиперактивность, 
трудности в общении со 

сверстниками и взрослыми.   

Разрабатываются 

протоколы обследования и 

индивидуальные карты развития 

учащихся. 

Результаты исследований 

позволяют диагностировать 

биологические факторы развития, 

прогнозировать успешность 

учебной и познавательной 

деятельности, предупреждать 

перегрузки и утомление, 

эмоциональные нарушения. 
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обучения, организовать 

помощь детям, внести 

корректировку в программу и 

т.д. 

Формирование и развитие 

психолого-

педагогической 

компетентности 

педагогических  и 

административных 

работников,  родителей 

(законных представителей) 

учащихся 

Для родителей будущих 

первоклассников проводится 

родительские лектории, на 

котором выступают педагоги 

и психолог. 

Можно заранее определить 

группу детей, которым 

возможно понадобится 

педагогическая или 

психологическая помощь. 

Сотрудничество психологов и 

педагогов позволяет 

эффективно и качественно 

сопровождать процесс 

обучения и развития каждого 

ученика. 

 

По результатам диагностики 

предусмотрены совместные 
действия педагога и психолога, 

проводятся консультирование, 

коррекция, просвещение. 

Некоторые методики могут 
использоваться и психологом, и 
педагогами начальной школы. 

Проводится психолого-

педагогический анализ 

результатов, планируется  

процесс обучения с учетом 

полученных данных. 

В ходе овладения методами и 

методиками психолого- 

педагогической диагностики 

психологические знания 

включаются в личный опыт 

педагогов начальных классов и 

используются ими в своей работе. 
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  Тематика лекций родительского 

лектория: 

-Как подготовить ребенка к школе, 

-Что такое школьная адаптация, -

Домашняя  учебная  работа 

младшего школьника, 

-Как  преодолеть  трудности 

чтения, 

-Проблемы перехода в среднюю 

школу, 

-Школьная мотивация младшего 

школьника и др. 

Проведение индивидуальных 

консультаций. 

Вариативность 

направлений психолого- 

педагогического 

сопровождения 

участников 

образовательной 

деятельности (сохранение 

и укрепление 

психологического 

здоровья учащихся;  

формирование ценности 

здоровья и безопасного 

образа жизни; 

дифференциация и 

индивидуализация 

обучения; мониторинг 

возможностей  и 

способностей  учащихся, 

выявление и поддержка 

одаренных детей; 

формирование 
коммуникативных  

навыков в  

разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

поддержка детских 
объединений, 

ученического 
самоуправления) 

Основное значение в работе 

психолога придается 

профилактике дезадаптации. 

Проводится фронтальная и 

индивидуальная диагностика. 

Многофакторная диагностика 

выявления зависимости от 

психоактивных веществ 

Комплексный подход для 

определения имеющихся у 

подростков установок на 

избегание социально 

обусловленных вредных 

привычек и заболеваний 

(курение, употребление 

психоактивных веществ) 

Анкета позволяет выявить 

имеющиеся у подростков 

представления о сути 

явлений, отношение к ним, а 

также личностные ресурсы и 

привычные формы 

реагирования на 

соответствующие ситуации. В 

4-х классах психолого-

педагогическое 

сопровождение решает задачи 

определения готовности 

школьников к переходу в 

среднюю школу и вектора 

познавательного маршрута, 

выявления 

математических, 

лингвистических и 

гуманитарных способностей. 

Несмотря на то, что в этом 

Комплекс методик 

обследования школьной адаптации 

включает в себя наиболее 

показательные для адаптации 

процессы: мотивация учения, 

самочувствие, тревожность. 

Экспресс-диагностика 

выявления «групп риска» 

наркомании среди подростков Л.М. 

Щипицыной и Д.Н.Исаева. 

Комплексный подход для 

определения имеющихся у 

подростков установок на избегание 

социально обусловленных вредных 

привычек и заболеваний (курение, 

употребление психоактивных 

веществ) 

разработан коллективом научно- 

методического центра «Диагностика. 

Адаптация. Развитие» им. Л.С. 

Выготского под руководством 

С.М.Чечельницкой 

По результатам диагностики в 4-х 

классах составляется итоговая 

справка. Учителя, работающие в 4 – 

5-х классах, знакомятся с 

полученными данными, родители 

при необходимости приглашаются 

на консультации. 

При проведении диагностики 

педагогом-психологом используются 

методики, которые можно применять 

в разные периоды обучения, а 

результаты соотносить друг с 

другом. Изучение динамики 
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возрасте часть школьников не 

показывает явного 

предпочтения к какой-либо 

области знаний, все же общую 

тенденцию по классу в целом 

и по каждому ученику 

определить возможно. Так, 

одни ученики могут проявлять 

математические способности 

(хороший уровень 

математической интуиции, 

владения основными 

вычислительными 

алгоритмами). Показателями 

гуманитарных способностей 

являются хороший и средний 

уровень логической памяти, 

понятийного интуитивного 

мышления, понимания 

прочитанного. Также по 

результатам диагностики 

выявляются дети, которым 

потребуется психолого- 

педагогическая поддержка в 

средней школе. 

На протяжении четырех лет 

обучения в начальной школе 

проводится психолого- 

педагогическая диагностика, 

предметом которой являются 

различные компоненты 

психологического развития 

младшего школьника. 

Работа с «особенными 

детьми» направлена на 

создание 

социально-психологических 

условий для развития 
личности каждого учащегося, 

с учетом его  положением в 

семье и в среде сверстников и 

возможным внутренним 
психологическим 

конфликтом. С этими 

учащимися и их педагогами  

проводится работа по 

оказанию психологической 

поддержки и создание 

ситуации успеха, 

формирование  позитивной 

«Я – концепции», помощь в 

развития ведется по разработанной 

циклограмме, где диагностируемые 

параметры развития соотнесены с 

возрастными особенностями и 

возможностями учащихся, а 

периоды проведения 

психологической диагностики 

соотнесены с периодами овладения 

теми или иными учебными 

умениями и навыками. Психолого- 

педагогическая диагностика 

позволяет заблаговременно выявлять 

«группу риска» и оказывать помощь 

до появления серьезных проблем в 

обучении.  Работа осуществляется на 

основании результатов углубленной 

психодиагностики в результате 

индивидуального консультирования 

по запросу родителей, педагогов и 

учащихся.  
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осознании и реализации 

своих возможностей. 

В психолого-педагогическом 

сопровождении 

отрабатывается направление 

поддержки вновь прибывших 

учащихся, т. к. зачастую у 

этих детей наблюдается 

повышенная утомляемость, 

тревожность, иногда 

отмечаются признаки 

дезадаптации. 

Вариативность  форм 

психолого- 

педагогического 

сопровождения  

участников 

образовательной 

деятельности 

(профилактика, 

диагностика,  

консультирование, 

коррекционная работа, 

развивающая работа,  

просвещение) 

Диагностика не является 

самоценной практической 

деятельностью психолога, она 

служит для организации 

дальнейшей сопровождающей 

деятельности и дает 

возможность отследить 

динамику развития личности 

учащихся.  

Коррекционная работа 

осуществляется на основании 

результатов углубленной 

психодиагностики в 

результате индивидуального 

консультирования по запросу 

родителей, педагогов и 

учащихся.  

Развивающая работа ведется 

преимущественно с группами 

учащихся.   

Психологическое 

просвещение ориентировано 

на создание условий для 

активного освоения и 

использования социально-

психологических знаний 

всеми участниками 

образовательной 

деятельности.   

   Приоритетной для 

психолога в направлении 

психопросвещения является 

работа с педагогами, так как 

они являются субъектами 

инновационных процессов и 

должны находиться в режиме 

развития, в процессе 

переосмысления собственных 

Создание  банка данных для 

сравнительного анализа 

развивающего эффекта в системе 

воспитания и обучения в ОУ.  

Развивающая работа с учащимися 

осуществляется с помощью:  

специальных занятийс учащимися 1-

х классов, занятий с группами детей, 

посещающими летний 

оздоровительный лагерь. Реализация 

психопросвещения осуществляется в 

следующих формах: лекции, беседы, 

семинары, выставки, подборка 

литературы, рекомендации и пр. При 

выполнении этой  работы проводит и 

сам психолог, и приглашенные 

специалисты.  

Психопрофилактическаядеятельность 

осуществляется через 

воспитательные мероприятия, 

предусмотренные в образовательной  

деятельности, интеллектуально- 

развивающие и досуговые 

мероприятия, проводимые в ОУ, 

работу с родителями и работу с 

педагогами.   Психологическое 

консультирование ведется по 

вопросам разработки и реализации 

программ обучения и воспитания;  

по вопросам психологии детей 

и их возрастным особенностям; по 

поводу проблем обучения, 

поведения, межличностного 

взаимодействия конкретных 

учащихся или групп учащихся; 

оказание психологической помощи и 

поддержки учащимся, находящихся 

в состоянии стресса, конфликта, 
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ценностей педагогической 

деятельности.  

Психопрофилактическая 

деятельность направлена, 

прежде всего, на снижение 

риска обращения детей к 

различным суррогатным 

средствам, регулировку 

ребенком своего 

психологического и 

эмоционального состояния.   

Консультативная 

деятельность – это 

направление психологической 

помощи учащимся, их 

родителям (законным 

представителям) и 

педагогическим работникам, 

испытывающим трудности в 

повседневной жизни или 

ставящим перед собой цель 

самосовершенствования. 

сильного эмоционального 

переживания; помощь в организации 

эффективного детского и 

родительского общения. 

 

Психолого-педагогические условия, созданные в МБОУ СШ №72 для реализации программы 

начального общего образования, обеспечивают: 

1) преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 

реализации образовательных программ начального образования, основного общего и среднего 

общего образования; 

2) социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям МБОУ СШ №72 с учетом 

специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности адаптации к 

социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников школы и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и 

повышенной тревожности; 

5) психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными специалистами (педагогом 

психологом) участников образовательных отношений: 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

- сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

- поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одаренных детей; 

- создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

- формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

- развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 
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6) индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных 

отношений, в том числе: 

- обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего 

образования, развитии и социальной адаптации; 

- обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

- педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников школы, обеспечивающих 

реализацию программы основного общего образования; 

- родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

7) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение); 

9) осуществление мониторинга и оценки эффективности психологических программ 

сопровождения участников образовательных отношений, развития психологической службы 

школы. МБОУ СШ №72 обладает достаточным педагогическим потенциалом для 

осуществления образовательного процесса, полностью укомплектована на основании штатного 

расписания квалифицированными педагогическими кадрами. 

Подбор и расстановка педагогических кадров соответствуют целям и задачам 

общеобразовательного учреждения и позволяют реализовывать выбранные учебные программы 

и планы. 

 

 

 

Кадровое обеспечение реализации ООП НОО 

 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального 

заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового 

поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, 

обладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному процессу образования.  

       МБОУ СШ №72 укомплектована всеми необходимыми педагогическими кадрами.  

           Учебно-воспитательный процесс в МБОУ СШ №72 организует 43 педагогических 

работника, библиотекарь.  

     В начальных классах работает 12 педагогов + 1 учитель-логопед.  

Образовательный уровень:  

Высшее педагогическое образование – 11 (92%)   

Профессиональный уровень:  

Высшая квалификационная категория – 9 (69%)  

Первая квалификационная категория – 1 (8%) 

Молодые специалисты – 3 (23%)  
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Д
о
л
ж

н
о
ст

ь 

 

Должностные 

обязанности 

 

Количество 

работников 

(требуется/ 

имеется) 

 

Уровень квалификации работников ОУ 

 

 

Требования к уровню 

квалификации 

 

Фактический 

уровень 

квалификации 

 

и
р
ек

то
р
 ш

к
о
л
ы

 

 

Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

 

1-имеется 

 

высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное 

и 

муниципальное  управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом»  и  

стаж  работы  на  

педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование  и переподготовка 

в области государственного 

 и муниципального 

управления или 

 менеджмента  и 

экономики и стаж работы на 

педагогических  или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет 

Стаж работы на 

педагогических и 

руководящих 

должностях 11 

лет, 

высшее 

профессиональное 

образование 

 

З
ам

ес
ти

те
л
ь
 д

и
р
ек

то
р
а 

ш
к
о
л
ы

 

 

Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательной 

деятельности. 

Осуществляет 

контроль за качеством 

Образовательной 

деятельности 

 

 

4- имеется 

 

Высшее профессиональное 

образование и стаж работы 

на педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет 

Стаж работы на 

педагогических и 

руководящих 

должностях (14 

лет,  10 лет, 25 

лет, 2 года), 

высшее 

профессиональное 

образование 
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у
ч
и

те
л
ь
 

 

Осуществляет 

обучение 

и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

 

12 

учителей 

нач.кл., 

Уч.ИЗО-1 

Уч. 

музыки-1 

Уч. 

физической 

культуры-2 

Уч. ин.яз-4 

 

 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, 

без предъявления требований 

к стажу работы 

 

Высшее 

профессиональное 

образование – 11, 

Ср-спец-1 

Стаж до 5 лет – 3 

5-10 лет- 0 

более 10 лет – 0 

более 20 лет – 9 

 

п
ед

аг
о
г-

п
си

х
о
л
о
г 

 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

учащихся 

 

2-имеется 

 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы 

 

Высшее 

профессиональное 

образование, 

стаж работы 10 

лет 

 

п
ед

аг
о
г 

д
о
п

о
л
н

и
те

л
ь
н

о
го

 о
б
р
аз

о
в
ан

и
я
 

 

Осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, развивает 

их разнообразную 

творческую 

деятельность  

 

1-имеется Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование в области, 

соответствующей профилю 

кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского 

объединения, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

«Образование и педагогика» 

без предъявления требований 

к стажу работы 

 

Высшее 

профессиональное 

образование, стаж 

работы 9 лет 
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л
о
го

п
ед

 
Организовывать 

деятельность лиц с 

нарушениями речи по 

реализации программ 

логопедической 

помощи (в 

индивидуальной или 

групповой форме) в 

соответствии с их 

возрастом, особыми 

образовательными 

потребностями и 

индивидуальными 

особенностями 

1-имеется Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Учитель-

логопед» без 

предъявления требований к 

стажу работы 

Высшее 

профессиональное 

образование, стаж 

работы 5 лет 

 

б
и

б
л
и

о
те

к
ар

ь
 

 

Обеспечивает доступ 

учащихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их 

духовно- 

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

учащихся 

 

1-имеется 

 

Высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечноинформационная 

деятельность» 

 

Высшее 

профессиональное 

образование – 1; 

стаж работы 

более 

15 лет 

б
у
х
га

л
те

р
 

Выполняет работу по 

ведению 

бухгалтерского 

учёта имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций  

 

1-имеется Бухгалтер высшей 

категории: высшее 

профессиональное 

(экономическое) образование 

без предъявления требований 

к стажу работы или среднее 

профессиональное 

(экономическое) образование 

и стаж работы в должности 

бухгалтера не менее 3 лет. 

 

Высшее 

профессиональное 

образование – 1; 

стаж работы 

свыше 

20 лет 

 

 

Возрастной состав 

До 30 лет От 30 до 40 

лет 

 

От 40 до 50 

лет 

От 50 до 60 

лет 

 

Средний 

возраст 

педагогов 

 

2 1 4 6 44,5 

 

Все учителя своевременно принимают участие в курсовой и квалификационной подготовке. 

Формами повышения квалификации являются: обучение на курсах повышения квалификации, 

стажировка, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 
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направлениям реализации основной образовательной программы; дистанционное образование; 

участие в различных педагогических проектах; создание и публикация методических 

материалов и др. 

Категорияикурсоваяподготовкапедагогическихработников (уровень НОО) 
№ Ф. И. О. Должность Категория Курсы 

1 БасоваНеллиГеннадьевна Учитель Высшаяот25.12.2018 2021 

2 БлиноваОльгаВладимировна Учитель Высшаяот30.10.2020 2021 

3 Воронежцева 

НаталияИвановна 

Учитель Высшаяот28.10.2021 2022 

4 ИвахникОксанаВладимировна Учитель Высшаяот29.06.2021 2021 

5 КолпаковаЛюдмила 
Викторовна 

Учитель 
Психолог 

Высшаяот29.06.2021 
Высшаяот28.03.2022 

2021 
2021 

6 Колыхалова  Галина Алексеевна Учитель Высшая от 30.10.2020 2022 

7 КрюковаОксанаПетровна Учитель Высшаяот28.11.2018 2021 

8 МельниковаМарияНиколаевна Зам.директораУч

итель 
 
- 

2021 
2022 

9 МедведеваОлесяАлександровна Учитель- 
логопед 

Перваяот25.12.2018 2020 

10 Молюкова Екатериан 

Евгеньенва 

Учитель МС  

11 Ряжских Елена Витальевна Учитель МС  

12 Плетнева Светлана  

Александровна 

Учитель Высшаяот28.03.2022 2021 

13 ЧерныхОксанаАнатольевна Учитель Высшаяот27.11.2019 2021 

 

 

Графикпрохожденияаттестациипедагогическимиработниками 

 

№ Ф.И.О.учителя 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1 БасоваНеллиГеннадьевна +      

2 БлиноваОльгаВладимировна   +    

3 ВишняковаЕленаВикторовна   +    

4 Воронежцева Наталья Ивановна    +   

5 ИвахникОксанаВладимировна    +   

6 КолпаковаЛюдмилаВикторовна    +   

7 Колыхалова  Галина Алексеевна   +    

8 КрюковаОксанаПетровна +      

9 МельниковаМарияНиколаевна       
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10 МедведеваОлесяАлександровна +      

11 Молюкова Екатериан Евгеньенва       

12 Ряжских Елена Витальевна       

13 Плетнева Светлана 

Александровна 

    +  

14 ЧерныхОксанаАнатольевна  +     

 

 

 

Финансовые условия 

 

Главная задача финансово-хозяйственной деятельности МБОУ СШ №72 - эффективное 

использование финансовых и материальных ресурсов, для обеспечения безопасного и 

качественного образовательной деятельности.  

Финансирование деятельности МБОУ СШ №72 осуществляется за счет средств бюджета 

Липецкой области, городского бюджета, выделенных в установленном порядке, а также 

внебюджетных средств. Ежегодно бюджет исполняется на 100 %. Дефицит финансовых 

ресурсов восполняется в малой степени внебюджетными средствами. Основой их поступления 

является предоставление ОУ платных дополнительных образовательных услуг и, а также 

добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц.   

Администрация школы соблюдает законодательные акты и нормативные акты по социальной 

защите работников образования, реализует права работников на труд, отдых, лечение, 

гарантирует охрану труда, создает условия в учреждении для труда и отдыха работников. 

Финансовое обеспечение реализации программы начального общего образования 

осуществляется в соответствии с нормативами финансирования государственных 

(муниципальных) услуг, утверждаемыми федеральными органами власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации с учетом требований ФГОС. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Норматив затрат на реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

начального общего образования, включая: 

▪ расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу начального 

общего образования; 

▪ расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

▪ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
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услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-технических 

условий реализации основной образовательной программы начального общегообразования 

МБОУ СШ №72 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы 

начального общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований 

к условиям реализации образовательной программы начального общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией 

и организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих 

локальных нормативных актах. 

 

 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

Целевой блок  Содержательный  Организационный  

1.Обеспечение 

возможности исполнения 

требований Стандарта.  

 

 

 

 

 

 
2.Обеспечение 

реализации обязательной 

части ООП НОО.  

 

3.Отражение  

структуре  и  

объема расходов, 

необходимых  

для реализации  

ООП  НОО  и  

достижения 

планируемых 

результатов, а также 

механизм их 

формирования.   

1.Финансирование  

реализации ООП НОО 

осуществляется в объеме 

не ниже установленных  

нормативов 

финансирования 

государственного 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность.  

 

2. Привлечение  

дополнительных 

финансовых средства 

 за счет:  

2.1.предоставления 

платных дополнительных 

образовательных и иных 

предусмотренных 

Уставом ОУ;  

2.2.добровольных 

пожертвований и целевых 

взносов физических и 

(или) юридических лиц.   

 

1. Финансирование материально-

технического и информационного 

оснащения образовательного процесса, 

связанного с активным использованием 

информационно- коммуникационных 

технологий  

 

2. Разработка локального акта, 

регламентирующего установление 

заработной платы учителям, внедряющих 

ФГОС, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования в соответствии с НСОТ; 

заключение дополнительные соглашения 

к трудовому договору с педагогами:   

2.1 За координацию деятельности 

педагогов, организующих внеурочную 

деятельность учащихся; разработку 

системы оценивания личностных 

достижений;   

2.2. За реализацию внеурочной 

деятельности в рамках функциональных 

обязанностей классных руководителей, 

воспитателей групп продленного дня, 

педагогов дополнительного образования 

и других педагогических работников, 

деятельность которых не 

регламентирована учебным планом 

организации, осуществляющей 
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образовательную деятельность  

 

Главной задачей финансово-хозяйственной деятельности школы было и остается эффективное 

использование финансовых и материальных ресурсов для обеспечения качественного и 

безопасного образовательного процесса, для создания комфортной образовательной среды. 

Финансирование школы осуществляется в полном объеме. 

Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату с указанием 

потребителей 

 

№ п/п наименование услуги (работы) потребители услуги (работы) 

 

 

1 

 

«Подготовка к школе» (адаптация детей к условиям 

школьной жизни до поступления в школу) 

 

Дети дошкольного возраста с 

6 лет  до 7 лет 

 

2 «Сантарана» (обучение танцам-хореография). Дети возраста с 7 лет до 10 лет 

3 «Вокал» Дети возраста с 7 лет до 10 лет 

4 «За страницами учебника» Дети школьного возраста от 7 

лет до 11 лет 

 

2.Доходы, полученные от оказания платных услуг (работ) 

 Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг 

(выполнения  работ) 

 Наименование 

платной 

услуги 

(работы) 

 

Количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

услугами 

(работами) 

учреждения: 

 

Сумма 

доходов, 

полученных 

учреждением 

(руб.) 

 

Тариф 

(цена) на 

платные 

услуги 

(работы) 

(руб.) * 

 

1 «Подготовка к 

школе» 

(адаптация детей 

к условиям 

школьной жизни 

до поступления в 

школу) 

 

  2000 

2 «Сантарана» 

(обучение 

танцам-

хореография). 

   

3 «Вокал»    

4 «За страницами 

учебника» 

   

ИТОГО    
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 Сумма доходов, полученных учреждением от оказания иных видов 

деятельности 

Наименование вида 

деятельности 

Количество 

потребителей 

воспользовавшихся 

услугами (работами) 

учреждения: 

 

 

Сумма доходов, 

полученных 

учреждением 

(руб.) 

 

1 Аренда помещения с 

учетом 

возмещения 

коммунальных и 

эксплуатационных 

расходов 

 

3  

2 Уменьшение 

стоимости прочих 

оборотных ценностей 

(материалов) 

 

  

3 Поступление доходов 

безвозмездно 

  

4  

 

Поступления от 

компенсационных 

затрат 

  

5 Поступления от 

штрафных 

санкций за нарушения 

законодательства о 

закупках и 

нарушений условий 

контрактов(договоров) 

 

  

ИТОГО   

Внебюджетная деятельность учреждения направлена на улучшения качества образования и 

улучшения материально технической базы МБОУ СШ №72 

 

 

 

Перечень  учебников , используемых в МБОУ СШ №72 в 2023 -2024 уч.год 

Автор/авторский коллектив Наименование 

учебника 

Класс Наименование 

издателя(ей) учебника 

Филология (предметная область) 

Русский язык (учебный предмет) 

Горецкий В.Г.,Кирюшкин 

В.А.,Виноградская Л.А.,Бойкина 

М.В. 

Азбука. В 2-х частях 1 Издательство 

"Просвещение" 

Канакина В.П.,Горецкий В.Г. Русский язык 1 Издательство 
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"Просвещение" 

Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. В 2-х 

частях 

2 Издательство 

"Просвещение" 

Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. В 2-х 

частях 

3 Издательство 

"Просвещение" 

Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. В 2-х 

частях 

4 Издательство 

"Просвещение" 

Литературное чтение (учебный предмет) 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В.. 

Литературное чтение. 

В 2-х частях 

1 Издательство 

"Просвещение" 

Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., 

Горецкий В.Г. 

Литературное чтение. 

В 2-х частях 

2 Издательство 

"Просвещение" 

Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., 

Горецкий В.Г. 

Литературное чтение. 

В 2-х частях 

3 Издательство 

"Просвещение" 

Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., 

Горецкий В.Г. 

Литературное чтение. 

В 2-х частях 

4 Издательство 

"Просвещение" 

Иностранный язык (учебный предмет) 

Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., 

Пастухова С.А. и др. 

 

Английский язык. В 

2-х частях 

 

2 Издательство 

"Просвещение" 

 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костина 

И.П. и др. 

Английский язык. В 

2-х частях 

3 Издательство 

"Просвещение" 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костина 

И.П. и др. 

Английский язык. В 

2-х частях 

4 Издательство 

"Просвещение" 

Математика и информатика (Предметная область) 

Моро М.И.,Волкова С.И.,Степанова 

С.В. 

Математика. В 2-х 

частях 

1 Издательство 

"Просвещение" 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука 

Т.Б. 

Математика. В 2-х 

частях 

2 Издательство 

"Просвещение" 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука 

Т.Б. 

Математика. В 2-х 

частях 

3 Издательство 

"Просвещение" 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука 

Т.Б. 

Математика. В 2-х 

частях 

4 Издательство 

"Просвещение" 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) (Предметная область) 

Плешаков А.А. Окружающий мир. В 

2-х частях 

1 Издательство 

"Просвещение" 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. В 

2-х частях 

2 Издательство 

"Просвещение" 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. В 

2-х частях 

3 Издательство 

"Просвещение" 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. В 

2-х частях 

4 Издательство 

"Просвещение" 

Искусство (Предметная область) 

Изобразительное искусство (учебный предмет) 

Неменская Л.А Изобразительное 

искусство 

1 Издательство 

"Просвещение" 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное 

искусство 

2 Издательство 

"Просвещение" 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное 

искусство 

3 Издательство 

"Просвещение" 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное 4 Издательство 
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искусство "Просвещение" 

Музыка (учебный предмет) 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 1 Издательство 

"Просвещение" 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 2 Издательство 

"Просвещение" 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 3 Издательство 

"Просвещение" 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 4 Издательство 

"Просвещение" 

Технология (Предметная область) 

Лутцева Е.А.,Зуева Т.П. Технология 1 Издательство 

"Просвещение" 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. 

Технология 2 Издательство 

"Просвещение" 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. 

Технология 3 Издательство 

"Просвещение" 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Шипилова Н.В. и др. 

Технология 4 Издательство 

"Просвещение" 

Физическая культура (Предметная область) 

Матвеев А.П. Физическая культура 1 Издательство 

"Просвещение" 

Матвеев А.П. Физическая культура 2 Издательство 

"Просвещение" 

Матвеев А.П. Физическая культура 3-4 Издательство 

"Просвещение" 

Основы религиозных культур и светской этики (Предметная область) 

 

Студеникин М.Т. 

 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

светской этики 

 

4 Издательство 

"Просвещение" 

Приложение 1 

 
Особенности оценки предметных результатов 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является способность к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале и способах 

действий, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.  

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и понимание, применение, 

функциональность. 

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

знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также 

процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся сложностью предметного 

содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и операций, степенью проработанности в 

учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по получению нового 

знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в 

ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование приобретённых знаний и 

способов действий при решении вне учебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, 

читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций.  
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся планируемых результатов по 

отдельным предметам. Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Предметные результаты содержат в себе: 

во-первых, систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, 

во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему предметных действий), 

которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

Оценка предметных результатов Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

В систему оценки предметных результатов входят:  

- опорные знания по предметам: русскому языку, математике, литературному чтению, окружающему миру и 

т.д., которые включают в себя: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы, понятийный аппарат;  

- предметные действия: использование знаково-символических средств, моделирование, сравнение, группировка 

и классификация объектов, действия анализа, синтеза и обобщения, установление причинно-следственных связей и 

анализ, поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т.д.  

Объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать учебно-познавательные и 

учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

на основе метапредметных действий. Оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов 

происходит на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач.  

Процедуры оценки предметных результатов 

 Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и 

в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных результатов проводятся 

диагностические работы, для определения уровня освоения предметных результатов - итоговые проверочные 

работы. Результаты, полученные в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме 

накопительной оценки 

- Портфеля достижения, что позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений учащихсянаправлены 

на применение знаний, их преобразование и получение нового знания.  

В систему оценки предметных результатов входят: 

 - опорные знания по предметам: русскому языку, математике, литературному чтению, окружающему миру и т.д., 

которые включают в себя: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы, понятийный аппарат; 

 - предметные действия: использование знаково-символических средств, моделирование, сравнение, группировка и 

классификация объектов, действия анализа, синтеза и обобщения, установление причинно-следственных связей и 

анализ, поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т.д.  

Объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать учебно-познавательные и 

учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

на основе метапредметных действий. Оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов 

происходит на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач. 

 Процедуры оценки предметных результатов  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в 

ходе выполнения итоговых проверочных работ.  

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных результатов проводятся 

диагностические работы, для определения уровня освоения предметных результатов - итоговые проверочные 

работы. Результаты, полученные в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме 

накопительной оценки - Портфеля достижения, что позволяет осуществлять оценкудинамики учебных достижений 

учащихся. Рекомендуемые источники информации для оценивания: 

 • работы учащихся; 

 • индивидуальная и совместная деятельность учащихся;  

 • статистические данные;  

• результаты испытаний (тестирования) (устных, письменных проверочных работ).  

Для контроля и учета достижений учащихся используются следующие виды и формы: 

 а) текущий контроль:  

• устный опрос;  
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• письменная самостоятельная (проверочная) работа; 

 • диагностическая работа;  

• контрольная работа;  

• диктант;  

• контрольное списывание;  

• испытания (тесты); 

 • практическая работа;  

• творческая работа;  

• проектная работа;  

• изложение;  

• сочинение;  

• проверка домашних заданий (в т.ч. сочинений, индивидуальных заданий, творческих работ);  

• работа со схемами, рисунками, таблицами;  

б) стартовая диагностика в начале первого класса; 

 в) промежуточная аттестация в форме годовой оценки (среднее арифметическое отметок за триместр).  

Инструментарий оценивания:  

• стандартизованные диагностические материалы мониторинга метапредметных результатов; 

 • письменные комплексные работы;  

• материалы контрольных работ.  

Средства фиксации и формы предоставления предметных результатов: в классных журналах, дневниках 

учащихся, в базе данных по итогам триместра, года, тематического контроля по предметам; устная оценка 

успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 

предметам. 

Методы и инструменты оценивания 

Для оценивания осознанности каждым учащимся особенностей развития его собственной учебной деятельности 

используется метод, основанный на вопросах для самоанализа. Этот метод рекомендуется использовать в 

ситуациях, требующих от учащихся строгого самоконтроля и саморегуляции своей учебной деятельности на 

разных этапах формирования ключевых предметных умений и понятий курсов, а также своего поведения, 

строящегося на сознательном и целенаправленном применении изученного в реальных жизненных ситуациях.  

Вопросы для самоанализа могут быть следующими:  

Выполнение этой работы мне понравилось (не понравилось), потому что Наиболее трудным мне показалось 

__________________________  

Я думаю, это потому, что ___________________________________  

Самым интересным было ____________________________________ 

 Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы сделал следующее 

 Я бы хотел попросить своего учителя ___________________________ 

 

Диагностический инструментарий, средства оценивания  

Для использования перечисленных выше методов оценивания используются следующие инструменты: 

критериальные описания, эталоны, памятки, линейки достижения, листы наблюдения. 

Критериальные описания - наборы критериев, которые указывают на черты или знаки, которые следует отметить 

в работе, а также устанавливают правила количественной оценки работы по заранее установленной шкале. Такие 

описания могут предлагаться как учителем, так и учащимися. Ниже приводится пример такого описания, 

разработанного для оценки созданного ребенком текста. 

Балл Критериальное описание 

5 Содержание соотносится с заглавием. Творчески описана 

занимательная история, интерес читателя поддерживается с 

помощью последовательно-разворачивающейся сюжетной 

линии. Продемонстрирован оригинальный слог и стиль. Хорошо 

и логично структурирована. Характеры героев переданы 

образно, живо, с использованием характерных деталей. Лексика 

точна, структура предложений отличаются разнообразием. 

Технические навыки - орфография, пунктуация, почерк - 

указывают на хорошее владение языком. 

4 Содержание соотносится с заглавием. Текст ясен, учитываются 

интересы читателя. Работа структурирована: имеется введение, 

основная часть, заключение. Присутствует попытка описания 

характера героев с использованием характерных деталей. 

Продемонстрирован индивидуальный стиль. Лексика 

своеобразна, но есть повторы и упрощения. Используются 
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сложносочиненные и простые предложения. Технические 

навыки - орфография, пунктуация, почерк - указывают на 

хорошее владение языком. 

3 Содержание соотносится с темой. Работа структурирована: 

имеется введение, основная часть, заключение, но нить 

повествования иногда теряется, иногда - неубедительна. Есть 

некоторое своеобразие лексики и грамматики. Имеются 

орфографические и пунктуационные ошибки. Почерк 

неразборчив. 

2 Содержание не соотносится с темой и/или плохо организовано и 

непоследовательно. Идеи перечисляются, а не раскрываются. 

Лексика ограниченна и лишена окраски. Структура 

предложения простая и/или повторяющаяся. Правописание и 

почерк не позволяют донести смысл до читателя. 

Эталоны - представляют собой образцы детских работ, с которыми сравниваются оцениваемые работы. Обычно 

используются в связи с критериальными описаниями или текущими задачами оценивания.  

Памятки - содержат перечни информации, данных, элементов, характерных признаков и свойств, которые должны 

быть отражены в работе или в процессе ее выполнения.  

Линейки достижений - наглядные свидетельства достижения какоголибо этапа обучения. Используются, чтобы 

продемонстрировать индивидуальный прогресс или определить этап, на котором находится ребенок в данный 

момент времени. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов и 

инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается необходимый 

для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень образовательных 

достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 

исполнение им требований Стандарта. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного (базовый) уровня и его превышение. Это позволяет 

поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего 

развития. 

В текущей оценочной деятельности результаты, продемонстрированные учеником, соотносятся с оценками типа: 

 • «удовлетворительно/неудовлетворительно», т.е. оценкой, свидетельствующей об освоении опорной системы 

знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на 

опорном учебном материале; 

 • «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) 

интересов. Достижение опорного уровня в 5-балльной системе оценки интерпретируется как безусловный учебный 

успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой «удовлетворительно» 

Критерии оценивания (уровни успешности) 

 Базовый уровень достижения планируемых результатов выделяется как точка отсчета при построении всей 

системы оценки и организации индивидуальной работы с учащимися: 

>базовый (необходимый) уровень - решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже много раз, где 

использовались отработанные действия (раздел «Ученик научится») и усвоение знаний, входящих в опорную 

систему знаний предмета. Опорная система знаний, достаточная для продолжения образования, та, что возможно 

достичь каждому и необходимо всем. Качественные оценки «удовлетворительно», «хорошо» или «норма» 

(решение задачи с недочётами); 

> средний (программный) уровень - решение нестандартной задачи, где потребовалось:  

• либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела «Ученик может научиться»); 

 • либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе выходящих за рамки опорной 

системы знаний по предмету). Умение действовать в нестандартной ситуации - это отличие от необходимого всем 

уровня. Качественные оценки: «хорошо» или «почти отлично» (решение задачи с недочётами).  

> высокий (повышенный) уровень - решение не изучавшейся в классе «сверхзадачи», для которой 

потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, либо новые, самостоятельно усвоенные 

умения и действия, требуемые на следующих ступенях образования. Это демонстрирует исключительные успехи 

отдельных учеников по отдельным темам сверх школьных требований. Качественная оценка «отлично», 

«превосходно».  

Средний и высокий уровни достижения планируемых результатов отличаются полнотой освоения планируемых 

результатов, уровнем овладения УД и сформированностью интересов; 

> низкий уровень - отсутствие систематической базовой подготовки, отдельные фрагментарные знания по 

предмету. Качественная оценка «неудовлетворительно», «ниже нормы». 

Соответствие предметной оценки уровню успешности 
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Уровни успешности 5-балльная шкала 

Низкий уровень Не решена 

типовая, много разотработанная 

задача 

Ниже нормы, «неудовлетворительно», отметка «2» 

Базовый (необходимый) уровень 

Решение типовой задачи, подобной 

тем, что решали уже много раз, где 

требовались отработанные умения 

и уже усвоенные знания 

Норма, «удовлетворительно», отметка «3» Частично успешное решение (с 

незначительной, не влияющей на результат ошибкой или с посторонней 

помощью в какой-то момент решения) 

Норма, «хорошо», отметка «4» Полностью успешное решение (без ошибок 

и полностью самостоятельно) 

Средний (программный) уровень 

Решение нестандартной задачи, где 

потребовалось либо применить 

новые знаний по изучаемой в 

данный момент теме, либо уже 

усвоенные знания и умения, но в 

новой, непривычной ситуации 

Норма, «хорошо», отметка «4» Частично успешное решение (с 

незначительной ошибкой или с посторонней помощью в какой-то момент 

решения) 

Норма, «хорошо, почти отлично», отметка «5» Полностью успешное 

решение (без ошибок и полностью самостоятельно) 

Высокий (повышенный) уровень 

Решение задачи по материалу, не 

изучавшемуся в классе, где 

потребовались либо 

самостоятельно добытые новые 

знания, либо новые, 

самостоятельно усвоенные умения 

Выше нормы, «отлично», отметка «5» Частично успешное решение (с 

незначительной ошибкой или с посторонней помощью в какой-то момент 

решения) 

«превосходно», «5 и 5» Полностью успешное решение (без ошибок и 

полностью самостоятельно) 

Текущий контроль и промежуточная аттестация учащихся по всем предметам учебного плана осуществляется 

педагогическими работниками через:  

• качественную оценку в 1-м классе и в I триместре 2-го класса; в 4 классе за освоение курса «Основы религиозных 

культур и светской этики (ОРКСЭ)»;  

• балловую оценку по 5-ти балльной системе оценивания (для выставления отметок используются следующие 

символы: «2», «3», «4», «5»)  

со II триместра 2-го класса и в 3-4 классах, в т.ч. за освоение родного языка и родной литературы.  

Для развития саморегуляции детей важна не отметка, как таковая, а содержательная оценка - объяснение, почему 

поставлена эта отметка, какие плюсы и минусы имеет данная работа. От оценки зависит развитие учебной 

мотивации.  

Выделяются следующие уровни предметных результатов:  

Уровень Отметка в баллах Содержание оценки 

Высокий «5» (отлично) Обучающийся решает нетиповую, не изучавшуюся в классе задачу, для 

решения которой потребовались либо самостоятельно добытые, не 

изучавшиеся знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и 

действия, требуемые на следующем уровне образования. Ученик 

способен создавать ранее неизвестную никому информацию 

Повышенный «4» (хорошо) Обучающийся способен самостоятельно воспроизводить и 

преобразовывать усвоенную информацию для обсуждения известных 

объектов и применять ее в разнообразных нетиповых ситуациях. 

Самостоятельное решение обучающимся нестандартной задачи, для чего 

потребовалось действие в новой непривычной ситуации, использование 

новых, усваиваемых в данный момент знаний (в т.ч. выходящих за рамки 

опорной системы знаний по учебному предмету) 

Базовый «3» 

(удовлетворительно) 

Освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках 

диапазона (круга) выделенных задач, воспроизведение, копирование 

усвоенных ранее знаний Низкий «2» (неудовлетворительно) 

Обучающимся не освоено 50% планируемых результатов, имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено 

Структура оценочных материалов включает в себя:  

1) КЭС - контролируемые элементы содержания образования;  

2) Порядок оценивания работы;  

3) Оценочный материал по вариантам.  

КЭС для оценочных материалов по русскому языку, литературному чтению, иностранному языку, математике и 

окружающему миру - это универсальные кодификаторы для проведения процедур оценки качества образования, 

размещенные на сайте ФГБНУ «ФИПИ» https://fipi.ru  
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К оценке сформированности предметных результатов применяется в ходе различных оценочных процедур, 

регламентированных школьным локальным актом - «Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

 Текущий контроль успеваемости осуществляется поурочно и (или) по темам в сроки в соответствии с 

тематическим планированием рабочей программы учебного предмета, учебного курса, учебного модуля с учетом 

требований ФГОС НОО, индивидуальных особенностей обучающихся класса, содержанием образовательной 

программы, используемых образовательных технологий. 

 Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года осуществляется без 

фиксации достижений учащихся в виде отметок по пятибалльной системе. Допустимо: 

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

(хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно).  

По учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» (предметная область «Основы 

религиозных культур и светской этики»), включенному в обязательную часть учебного плана начального общего 

образования, текущий контроль успеваемости проводится на безотметочной основе с использованием 

дихотомической оценочной шкалы «освоил - не освоил» в качестве оценки степени достижения планируемых 

результатов ФОП соответствующего уровня общего образования за учебный период (год).  

 Контроль освоения обучающимися курсов внеурочной деятельности осуществляется с использованием 

дихотомической шкалы «освоил - не освоил» 

 Обязательными составляющими системы оценки сформированности предметных результатов являются 

материалы текущей (тематической, рубежной), промежуточной аттестаций и итогового оценивания. При этом 

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с 

предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного предмета. 

 Решение о достижении или недостижении планируемых предметных результатов освоения ООП НОО 

принимается учителем-предметником на основании результатов выполнения заданий базового уровня. Критерием 

освоения учебного материала считается выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня.  

УМК «Школа России» содержит проверочные работы, предназначенные для текущего и итогового контроля. 

Предлагаемые материалы позволяют организовать проверку предметных знаний и умений, а также 

метапредметныхрезультатов обучения. Каждая работа представлена в двух вариантах  

(вариант А - стандартный, базовый уровень,  

вариант Б - повышенной сложности).  

Проверочные работы состоят из двух частей:  

часть I - нацелена на проверку предметных знаний и умений,  

часть II- на диагностику метапредметных умений. 

 В диагностических тетрадях приводятся таблицы с описанием планируемых предметных и метапредметных 

результатов по каждой работе. Важно отметить, что в пособиях заложена эффективная система безотметочного 

оценивания и анализа достижений учащихся в освоении предметных программ. Каждое задание имеет маркировку 

на полях, необходимую для анализа личных достижений каждого ученика в конце года. Учитель оценивает 

выполнение каждого задания по трехбалльной системе (+, +/ -, -) рядом с маркировкой.  

Оценка «+/ -» ставится за выполнение половины задания, оценка «-» в случае, если задание выполнено меньше, 

чем наполовину. Заполнение процентной шкалы внизу страницы после каждой диагностической работы позволяет 

учителю легко переводить проценты в привычные отметки по 5 балльной системе. В каждом классе авторы 

учебных пособий дают объяснение, как сделать перевод оценки выполнения работ в уровневый или балльный.  

В школе предусмотрены оценочные шкалы, системы. Разработаны критерии оценки комбинированных работ и 

тестов с выбором ответов на базовом и повышенном уровне: 

Базовый уровень 

Оценка в баллах Шкала оценки выполнения 

работы (задания), % 

Уровень обученности 

5 95 - 100 (зачтено) Высокий 

4 75 - 94 (зачтено) Средний 

3 50 - 74 (зачтено) Базовый 

2 менее 50 (не зачтено) низкий 

Повышенный уровень 

Оценка в баллах Шкала оценки выполнения 

работы (за задания 

повышенного уровня), % 

Уровень обученности 

5 86 - 100 (зачтено) Высокий 

4 65 - 85 (зачтено) средний 

Контроль за текущей успеваемостью и промежуточной аттестацией учащихся осуществляется в соответствии с 

разработанным в МБОУ СШ № 72 Положением о формах, периодичности, порядке проведения текущего контроля, 
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промежуточной аттестации, итоговой оценке учащихся, осваивающих ФОП в соответствии с ФГОС, в котором 

основными принципами системы оценки, форм и порядка промежуточной аттестации учащихся являются: 

 • критериальность: контроль и оценка строятся на основе критериев, сформулированных в требованиях стандарта 

к планируемым результатам. Критериями являются целевые установки: по курсу, разделу, теме, уроку, 

универсальные учебные действия; 

 • уровневый характер контроля и оценки, заключающийся в разработке средств контроля на основе базового и 

повышенного уровней достижения образовательных результатов в соответствии с ФГОС НОО;  

• комплексность оценки - возможность суммирования результатов, учет самооценки;  

• гибкость и вариативность форм оценивания результатов: содержательный контроль и оценка предполагает 

использование различных процедур и форм оценивания образовательных результатов;  

• открытость: оценочная информация о целях, содержании, формах и методах оценки должна быть доведена до 

сведения учащихся и родителей. Информация об индивидуальных результатах обучения и развития учащихся 

является адресной.  

Основной формой оценки метапредметных результатов является комплексная работа.  

Комплексные метапредметные работы не подлежат количественной оценке. Оценка за комплексную 

метапредметную работу осуществляется с использованием качественной системы оценивания (низкий, базовый, 

средний, высокий уровень) и отражается в классном журнале на странице «Сводная ведомость успеваемости 

учащихся» отдельной графой и в «Портфолио» учащегося. Количество тематических, проверочных, 

диагностических и итоговых работ установлено по каждому предмету в соответствии рабочей программой.  

За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение конкретным действием 

(умением) ставится одна отметка. За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится только по 

желанию учащегося. За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка ставится всем 

учащимся. 

 Отметка учащегося по предмету заносится в классный журнал и в дневник в день проведения урока. Отметка за 

письменную контрольную работу, диктант, изложение, тестирование и т.п. - к следующему уроку, за исключением 

неудовлетворительной отметки учащемуся после его отсутствия по болезни (3-х и более уроков первой недели 

после выхода учащегося на занятия).  

Отметка по итогам триместра считается обоснованной при наличии у учащегося в классном журнале по предмету 

не менее трех отметок (при 1-2 часовой недельной учебной нагрузке по предмету) и более (при учебной нагрузке 

более 2-х часов в неделю).  

В случае неудовлетворительного результата или невозможности выявления фактического уровня знаний 

(длительное отсутствие по болезни или уважительной причине), учащийся имеет право пройти собеседование в 

дополнительные сроки в течение 1-й недели после окончания триместра. В случае несогласия учащегося, его 

родителей (законных представителей) с выставленной за учебный период отметкой по предмету, его родители 

(законные представители) имеют право обжаловать выставленную отметку в комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений.  

Выставление неудовлетворительных отметок в ходе текущего контроля планируемых результатов не допускается в 

адаптационный период:  

 • в начале учебного года в течение двух недель;  

• на первых (1-2) уроках после каникул; 

 • на первых (1-2) уроках после длительного отсутствия учащегося по уважительной причине; 

 • учащимся, приступившим к изучению нового предмета учебного плана, - в течение месяца.  

Промежуточная аттестация с целью определения уровня усвоения ФОП во 2 - 4 классах осуществляется в форме 

годовой отметки по предметам. Годовая отметка определяется как среднее арифметическое отметок за триместры 

и итоговой работы по предметам (при условии е проведения). Неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по одному или нескольким учебным предметам ООП или не прохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженность. Сроки ликвидации 

академической задолженности определяются педагогическим советом, утверждаются директором школы и 

доводятся до сведения учащегося и его родителей (законных представителей) не позднее чем через 3 дня после 

ознакомления с результатами промежуточной аттестации.  

Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности возлагается на их родителей (законных 

представителей). Учащиеся 2 - 4 классов, имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс условно. Они имеют право пройти промежуточную аттестацию по соответствующему предмету не более 

двух раз в течение года с момента образования академической задолженности в сроки, установленные 

образовательной организацией. 

 Учащиеся, ликвидировавшие академическую задолженность, по решению педагогического совета переводятся в 

следующий класс.  

Учащиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность, по усмотрению родителей (законных 

представителей) оставляются на повторный год обучения, переводятся на обучение по адаптированным 
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образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо 

на обучение по индивидуальным учебным планам.  

С помощью перечисленных выше методов и инструментов оценивания может быть обеспечен достаточно 

сбалансированный взгляд на ребенка, позволяющий проводить его итоговое оценивание на основе результатов 

внутренней, накопленной за четыре года обучения оценки. При этом необходимо учитывать возможность 

независимой перепроверки результатов иными лицами (например, родителями (законными представителями) или 

специалистом вышестоящей организации). Отсюда следует (рекомендательно), что все (или наиболее значимые) 

промежуточные результаты оценивания должны фиксироваться учителем письменно и храниться в определенной 

системе, т. е. входить в портфолио ребенка. Учитель должен иметь возможность по первому требованию 

предъявить эти результаты любому заинтересованному лицу, обладающему соответствующими полномочиями 

запрашивать данную информацию, равно как и иметь возможность обосновать правомерность и правильность 

выставленной итоговой оценки.  

Соблюдение этого условия требует дополнительных усилий со стороны учителя, однако оно же в значительной 

степени повышает и эффективность его труда. 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений  

Наиболее адекватным инструментом для оценки динамики образовательных достижений является «Портфель 

достижений» учащегося, который демонстрирует динамику образовательных достижений (в том числе в сфере 

освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, 

рефлексия и т. д.), оценку готовности к получению общего образования на следующем уровне.  Портфолио 

является обязательным компонентом при итоговом оценивании учащихся (Положение о портфолио 

индивидуальных достижений учащихся МБОУ СШ № 72). Информация обиндивидуальных достижениях 

учащихся допустима в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу. 

Портфель достижений предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность. Он 

помогает в решении ряда важных педагогических задач, позволяющих:  

поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся; 

 • поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения;  

 • развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности учащихся; 

 • формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную 

деятельность;  

• представляет собой специально организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и 

достижения учащегося в различных областях. 

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом 

материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, например, при проведении аттестации 

педагогов. В состав портфолио могут включаться результаты, достигнутые учеником не только в ходе учебной 

деятельности, но и в форме творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

 Портфель достижений служит для сбора информации о продвижении учащегося в учебной деятельности, для 

оценки достижения планируемых результатов освоения ФОП НОО, отвечающих требованиям ФГОС к  основным 

результатам начального образования, для подготовки карты представления ученика при получении общего 

образования на следующем уровне.  

В «Портфель достижений» учащихся начальной школы, который используется для оценки достижения 

планируемых результатов начального общего образования, включаются следующие материалы:  

Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных учебных занятий по 

всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках внеурочной 

деятельности и дополнительного образования.  

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных 

и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные работы подбираются так, чтобы их 

совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких 

уровней формируемых учебных действий.  

Примерами такого рода работ могут быть:  

• по русскому, родному языкам и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и изложения, 

сочинения на заданную и произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, 

«дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 • по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, записи решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на 

математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-исследований и мини-проектов, 

интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии;  
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• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 

собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний описаний, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

 • по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, аудиозаписи 

монологических высказываний описаний, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии 

и т. п.;  

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники наблюдений и 

самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы наблюдений и т. п.) за 

процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов 

(выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, 

школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательных 

отношений.  

3. Материалы, характеризующие достиженияучащихся в рамках внеурочной и досуговой деятельности, 

например, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях, поделки и др.  

Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых 

результатов ФОП НОО. 

 Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом ведутся с позиций 

достижения планируемых результатов с учётом основных результатов начального общего образования, 

закреплённых в Стандарте. 

 Портфель достижений учащихся формируется и контролируется в соответствии с Положением о Портфолио 

индивидуальных достижений учащихся МБОУ СШ № 72 г. Липецка.  

Портфолио включает титульный лист и разделы:  

• «Мой мир»;  

• «Моя учеба»;  

• «Я в коллективе»;  

• «Мои творческие достижения»;  

• «Мои личностные достижения»; 

 • «Моя социальная активность».  

При оформлении портфолио учащиеся обязаны своевременно фиксировать индивидуальные достижения, 

представлять достоверную информацию, оформлять материалы аккуратно и эстетично.  

Классные руководители оказывают помощь учащимся в формировании портфолио; проводят информационную, 

консультативную, диагностическую работу с учащимися и их родителями (законными представителями) по 

вопросам ведения портфолио; осуществляют координирующую функцию между учащимися и учителями, 

педагогами дополнительного образования, представителями социума в целях пополнения портфолио; 

осуществляют контроль за пополнением учащимися портфолио.  

Учителя, преподающие в классе, педагоги дополнительного образования предоставляют учащимся возможность 

участвовать в олимпиадах, конкурсах, конференциях по предмету или образовательной области; проводят 

экспертизу представленных работ и рецензируют их. 

 Педагог-психолог проводит индивидуальную психодиагностику, коррекционно-развивающую и консультативную 

работу с учащимися. 

 Заместитель директора осуществляет контроль за деятельностью педагогического коллектива по реализации в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, технологии портфолио.  

 Родители (законные представители) оказывают помощь учащимся в формировании и представлении портфолио.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, делаются выводы:  

1) о сформированности у учащегося универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы 

знаний, обеспечивающих ему возможность получения общего образования на следующем уровне;  

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации с целью 

постановки и решения учебнопознавательных и учебно-практических задач;  

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-смысловой, 

познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

Портфолио хранится в МБОУ СШ № 72 в течение всего времени обучения учащегося, его сохранность 

обеспечивает классный руководитель. Представление учащимися портфолио осуществляется по завершении 

учебного года (обучения на каждом уровне образования) в рамках ученического (родительского) собрания.  

Итоговая оценка выпускника  

В начальной школе в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация учеников не предусматривается. В 1-м классе проводятся итоговые 
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комплексные работы. Учащиеся первого класса на второй год не оставляются. Итоговая оценка качества освоения 

учащимися основной образовательной программы начального общего образования осуществляется организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

При итоговой оценке качества освоения ООП НОО МБОУ СШ № 72 в рамках контроля успеваемости в процессе 

освоения содержания отдельных учебных предметов учитывается готовность к решению учебно- 138 практических 

и учебно-познавательных задач на основе: системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, 

технологии; обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической деятельности; 

коммуникативных и информационных умений; системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

 Предметом итоговой оценки является достижение учащимися необходимых для продолжения образования 

предметных и метапредметных результатов освоения ООП НОО, описанных в разделе «Выпускник научится».  

К результатам индивидуальных достижений учащихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения ООП 

НОО, относятся: ценностные ориентации учащегося; индивидуальные личностные характеристики, в т.ч. 

патриотизм, гуманизм и др. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

учащихся осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований.  

При получении начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет усвоение 

учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике и овладение следующими метапредметными 

действиями: 

 • речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией;  

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. Итоговая оценка 

учащихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. В итоговой 

оценке выделяются две составляющие. 

 Она формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе).  

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также 

динамику образовательных достижений учащихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 

характеризуют, как минимум, уровень усвоения учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике, а также уровень овладения основными метапредметными действиями, необходимыми для получения 

общего образования следующего уровня.  

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных действий 

делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

 

1Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для получения общего 

образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и 

учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» 

(или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении 

не менее 50% заданий базового уровня.  

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для получения общего образования на 

следующем уровне, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

 Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не менее чем по половине 

разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют 

о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального 

балла за выполнение заданий повышенного уровня.  

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

получения общего образования на следующем уровне.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

 Решение об успешном освоении учащимися основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе на следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом МБОУ 

СШ № 72 на основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения ФОП НОО.  

В случае если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о 

достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень общего образования 

принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений учащегося и контекстной 

информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

на федеральном уровне. 
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Оценка результатов деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

осуществляется в ходе её аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров.  

Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

ФОП НОО с учётом: 

 • результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального);  

• условий реализации ФОП НОО; 

 • особенностей контингента учащихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность МБОУ СШ 

№ 72 и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных достижений выпускников начальной 

школы. По результатам принимаются организационно-педагогические решения по совершенствованию 

образовательной деятельности.  

Наиболее целесообразной формой оценки деятельности МБОУ СШ № 72 является регулярный 

мониторинг результатов выполнения трёх итоговых работ: по русскому, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе. 

  Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и 

в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

 Для оценки предметных планируемых результатов освоения ООП НОО используются оценочные материалы, 

разработанные учителями начальных классов МБОУ СШ № 72 и включенные в Приложение к ООП НОО.  

1.4.3 Организация и содержание оценочных процедур 

 Критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия 

и границы применения системы оценки. Комплексный подход к оценке результатов освоения ФОП НОО 

 Критериями оценивания являются:  

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся требованиям 

к результатам освоения образовательной программы начального общего образования ФГОС;  

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.  

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося стремиться к 

объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной 

и конструктивной самооценке.  

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

предметных результатов проводится с помощью следующего инструментария: диагностических, проверочных 

работ, направленных на определение уровня освоения темы учащимися; рубежных, итоговых работ. В учебном 

процессе обеспечивается комплексный подход к оценке результатов освоения ФОП НОО, позволяющий вести 

оценку не только предметных, но и метапредметных результатов (инструментарий мониторинга - комплексные 

работы).  

Комплексный подход к оценке результатов освоения ФОП НОО (системная оценка личностных, 

метапредметных и предметных результатов) реализуется и в рамках накопительной системы - рабочего 

Портфолио.  

Рабочий Портфолио ученика:  

• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки достижений 

учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества образования;  

• реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования второго поколения - формирование универсальных учебных действий;  

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий учащихся младших 

классов; лучшие достижения Российской школы на этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы 

учебных предметов образовательного плана; 

 • предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на основе 

проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования, основные типы задач для оценки 

сформированности универсальных учебных действий. 

 Портфолио ученика может вестись как в традиционном формате - на бумажных носителях, так и в on-line 

формате с использованием информационно-сетевых ресурсов ведения web-портфеля. Выбор формы ведения 

портфеля достижений, определение необходимости его ведения, определение места хранения портфеля 

достижений (в школе, или дома) остаются в компетенции родителей (законных представителей) обучающегося.  

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, освоения основной 

образовательной программы начального общего образования используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное.  

Формы контроля и учета достижений обучающихся  

Обязательные формы и 

методы контроля 

Другие формы и методы учета достижений 
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текущая  

(тематическая) рубежная  

(за триместр) 

промежуточная 

аттестация 

(за год) 

урочная 

деятельность 

внеурочная деятельность 

- устный опрос 

 - письменная 

самостоятельная работа 

-диктанты 

-контрольное списывание 

-тестовые задания 

-графическая работа 

-изложение 

-сочинение 

-сообщение 

-проекты 

-творческая работа 

-стандартизированные 

письменные 

контрольные работы 

-испытания (тесты) 

-словарные и 

математические 

диктанты 

-контроль техники 

чтения 

 

-анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

-самоанализ и 

самооценка 

-наблюдения 

- участие в выставках, 

конкурах, соревнованиях 

-активность  в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности 

-творческий отчет 

- портфолио 

 - анализ психолого-педагогических исследований 

 

 

Формы представления результатов: 

 • статистические отчёты; 

 • инструментарий мониторинга и аналитические материалы (информация об элементах и уровнях проверяемого 

знания - знания, понимания, применения, систематизации);  

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению 

пробелов в обученности по предметам;  

• портфолио, проекты;  

• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития отдельных 

интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД;  

• карты мониторинга уровня сформированности метапредметных результатов освоения ФОП НОО по классам, 

аналитические справки учителей по итогам комплексных работ, портфолио обучающегося, итоговая таблица с 

персонифицированными данными по результатам освоения обучающимися ФОП НОО.  

Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

 

 

 

 Виды и формы контрольно-оценочных действий, учащихся и педагогов, условия и границы применения 

системы оценки 

№ 

п/п 

Вид контрольно- 

оценочной 

деятельности 

Время 

проведения 

Содержание Формы и виды оценки, условия, 

границы применения 

1 Входной 

контроль 

(стартовая 

работа) 

Начало 

сентября 

Определяет актуальный уровень 

знаний, необходимый для 

продолжения обучения, а также 

намечает «зону ближайшего 

развития» и предметных знаний, 

организует коррекционную работу 

в зоне актуальных знаний 

Фиксируется учителем в рабочем 

дневнике. Результаты работы не 

влияют на дальнейшую итоговую 

оценку 

2 Диагностическая 

работа, тестовая 

диагностическая 

работа 

Проводится 

на входе и 

выходе 

темы 

Направлена на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым необходимо 

овладеть учащимся в рамках 

изучения темы 

Результаты фиксируются отдельно 

по каждой отдельной операции и 

не влияют на дальнейшую 

итоговую оценку 

3 Проверочная 

(контрольная) 

работа 

Проводится 

после 

изучения 

темы, в 

конце 

четверти 

(рубежный 

контроль) 

Проверяется уровень освоения 

учащимися предметных 

культурных способов/средств 

действия. 

Представляет собой задания 

разного уровня сложности Все 

задания обязательны для 

выполнения. Учитель оценивает 

все задания по четырёх балльной 

шкале и диагностирует уровень 

овладения способами учебного 

действия 

4 Решение 

проектной 

Проводится 

не менее 1 

Направлена на выявление уровня 

освоения ключевых 

Экспертная оценка по специально 

созданным экспертным картам 
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задачи раз в год в 

День 

решения 

проектных 

задач 

компетентностей 

5 Итоговая работа Конец 

апреля-май 

Включает основные темы 

учебного года. Задания 

рассчитаны на проверку не только 

предметных, но метапредметных 

результатов. Задания разного 

уровня сложности 

Оценивание четырёхбалльное. 

6 Предъявление/ 

демонстрация 

достижений 

ученика за год 

Май Каждый учащийся в конце года 

демонстрирует результаты своей 

учебной и внеучебной 

деятельности (проекты, 

портфолио) 

Философия этой формы оценки - в 

смещении акцента с того, что 

учащийся не знает и не умеет, к 

тому, что он знает и умеет по 

данной теме и данному предмету; 

перенос педагогического ударения 

с оценки на самооценку 

 

 Стартовая работа проводится в начале учебного года и определяет актуальный уровень знаний учащихся, 

необходимый для продолжения обучения. На основе полученных данных учитель организует коррекционно-

дифференцированную работу по теме «Повторение».  

Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного материала во время его изучения. 

Учитель в соответствии с программой определяет по каждой теме объем знаний и характер специальных умений и 

навыков, которые формируются в процессе обучения. 

 Динамика обученности учащихся фиксируется учителем.  

Результаты промежуточной аттестации фиксируются в мониторинговых картах класса. 

 По иностранному языку проверяется владение основными видами речевой деятельности: аудированием, 

говорением, чтением, письмом. Проверка навыков чтения осуществляется не реже одного раза в полугодие во всех 

классах начальной школы. 

 Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на основе содержательной оценки 

учителя, рефлексивной самооценки ученика и публичной демонстрации (представления) результатов обучения за 

год.  

Количественная характеристика знаний, умений и навыков определяется на основе результатов проверочных 

работ по предмету.  

Все виды тестовых работ по учебным предметам оцениваются в процентном отношении к максимально 

возможному количеству баллов, выставляемому за работу. 

 Процентное соотношение при определении уровня достижения предметных результатов образования (тестовый 

контроль, стандартизированные контрольные работы): 

 - высокий уровень - 95-100%;  

- повышенный уровень- 75-94 %;  

- базовый уровень - 50-74 %;  

- недостаточный уровень  

- менее 50 %.  

 Философия этой формы оценки - в смещении акцента с того, что учащийся не знает и не умеет, к тому, что он 

знает и умеет по данной теме и данному предмету; перенос педагогического ударения с оценки на самооценку  

 В конце изучения каждой темы подводятся промежуточные итоги усвоения предмета на основе анализа 

учебных достижений учащихся. Итоговый результат усвоения предмета определяется в конце учебного года на 

основании промежуточных результатов изучения отдельных тем программы и итоговой контрольной работы по 

предмету. 

 Тестовая диагностическая работа («на входе» и «выходе») включает в себя задания, направленные на проверку 

пооперационного состава действия, которым необходимо овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи.  

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе изучения следующей на этапе 

решения частных задач, позволяет фиксировать степень освоения программного материала во время его изучения. 

Учитель в соответствии с программой определяет по каждой теме объем знаний и характер специальных умений и 

навыков, которые формируются в процессе обучения. Тематические проверочные работы проводятся после 

изучения наиболее значительных тем программы.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется поурочно и (или) по темам в сроки в соответствии с 

тематическим планированием рабочей программы учебного предмета, учебного курса, учебного модуля с учетом 
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требований ФГОС НОО, индивидуальных особенностей обучающихся класса, содержанием образовательной 

программы, используемых образовательных технологий.  

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

периода.  

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

 Итоговая оценка обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования. Оценка динамики учебных достижений обучающихся 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации и складывается из 

результатов накопленной оценки и итоговой работы по предмету. 

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

практические задачи, построенные на основном содержании предмета с учётом формируемых метапредметных 

действий. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного образца. 

Характеристика готовится на основании: 

объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне начального общего 

образования; 

портфолио выпускника; 

экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, обучавших данного выпускника на 

уровне начального общего образования. 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего образования 

в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания отдельных учебных предметов учитывается 

готовность к решению учебнопрактических и учебно-познавательных задач на основе: системы знаний и 

представлений о природе, обществе, человеке, технологии; обобщенных способов деятельности, умений в учебно-

познавательной и практической деятельности; коммуникативных и информационных умений; системы знаний об 

основах здорового и безопасного образа жизни.  

Итоговая оценка освоения ООП НОО проводится самой школой. Предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования является достижение 

предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования.  

В итоговой оценке выделяются две составляющие:  

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных 

образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых результатов освоения ФОП НОО;  

 - результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных формируемых 

способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для получения общего образования 

следующего уровня.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным предметам и оценок 

за выполнение, как минимум, четырёх итоговых работ (по русскому языку, математике, окружающему миру и 

комплексной работы на межпредметной основе). Итоговая оценка освоения ФОП НОО направлена на оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального 

общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся для получения основного 

общего образования. К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке 

качества освоения основной образовательной программы начального общего образования, относятся ценностные 

ориентации обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся 

осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований.  

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также 

динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения.  

Результаты предметных работ оцениваются по 4-балльной шкале, результаты итоговой комплексной работы на 

основе текста распределяются по уровням и не переводятся в 4-балльную оценочную шкалу:  

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

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

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

- базовый уровень - правильно выполнено 50-70 % заданий комплексной работы;  

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

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

 В том случае, если обучающийся не выполнил итоговую работу (получил отметку «2» (неудовлетворительно) 

или выполнил менее 30% заданий комплексной работы на основе текста, учителем, после проведения 

поэлементного анализа результатов работы, проводится индивидуальная работа по устранению учебных 

дефицитов в тех заданиях, в которых обучающийся допустил ошибки или к выполнению которых он не приступал. 
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После проведения индивидуальной корректирующей работы обучающийся может вновь выполнить итоговую 

работу повторно в срок не позднее 1 недели после объявления результатов предшествовавших работ. Если 

обучающийся не смог присутствовать на итоговой работе, срок выполнения им пропущенных работ согласуется с 

родителями 40 (законными представителями) обучающегося, и он может выполнить работы в срок до окончания 

текущего учебного года.  

В характеристике выпускника: 

отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению личностных, метапредметных и 

предметных результатов; 

даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне 

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

образовательных достижений. 

Характеристика завершается выводами.  

1 Выпускник овладел на базовом уровне опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на уровне основного общего образования  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как минимум с оценкой 

«удовлетворительно», результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня, итоговая комплексная работа выполнена на достаточном или базовом уровне. 

 2) Выпускник овладел на повышенном уровне опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на уровне основного общего образования  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём выставлены оценки «хорошо» 

или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 75 

% заданий базового уровня, итоговая комплексная работа выполнена на повышенном уровне.  

3) Выпускник овладел на высоком уровне опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на уровне основного общего образования  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём выставлены оценки «отлично», 

а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 95 % заданий 

базового уровня, итоговая комплексная работа выполнена на высоком уровне.  

 4) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения 

образования на следующем уровне общего образования.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня, итоговая комплексная 

работа выполнена на недостаточном уровне.  

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

Результаты итоговой оценки освоения ООП НОО используются для принятия решения педагогическим советом 

МБОУ СШ № 72 о допуске обучающихся 4-х классов к получению образования на уровне основного общего 

образования.  

По итогам сообщения заместителя директора по учебной работе о результатах освоения обучающимися 4-х 

классов ООП НОО, педагогический совет ОУ может принять следующие решения:  

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

положительные результаты промежуточной аттестации по всем учебным предметам (курсам), входящим в 

учебный план начального общего образования (не ниже отметки «3» (удовлетворительно) и итоговых работ по 

русскому языку, математике и окружающему миру (не ниже отметки «3» (удовлетворительно), комплексной 

работы на основе текста (правильно выполнено не менее 30% заданий комплексной работы). 

 2) Не освоил (а) ООП НОО, оставлен (а) на повторное обучение. Основания: обучающиеся в ОО, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее образования. Условие: 

письменное согласие родителей (законных представителей). 

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

Основания: обучающиеся в ОО, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования. Условие: письменное согласие родителей (законных представителей), заключение 

ТОПМПК.  

4) Не освоил (а) ООП НОО, переведён (а) на обучение по индивидуальному учебному плану. Основания: 

обучающиеся в ОО, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования.  

Условие: письменное согласие родителей (законных представителей), заключение ПМПК. Согласно ч.5 ст.66 

ФЗ-273, «Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы начального общего образования, не 

допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования».  
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Таким образом, обучение по ФОП ООО обучающихся, не освоивших ООП НОО, не допускается.  

 Оценка эффективности образовательной деятельности 

Формами оценки эффективности деятельности образовательной организации на уровне начального общего 

образования могут являться следующие процедуры независимой оценки качества начального общего образования:  

Инструментарий и процедуры оценки качества начального общего образования в соответствии с ФГОС 

(математика, русский язык, окружающий мир, комплексные работы) Институт стратегических исследований в 

области образования РАО (ИСИО РАО)  

Всероссийские проверочные работы (математика, русский язык, окружающий мир). Национальное 

исследование качества образования (НИКО) Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки Сайт 

ФИС ОКО https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/ 
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Приложение 2 

 

Внеурочная  деятельность 

 
Класс Направление Программа Кол-во 

часов в 

неделю 

 

1-11 Обеспечение благополучия уч-ся в пространстве 

образовательной школы 

«Разговоры о важном» 1 

1 Внеурочная деятельность по учебным предметам ОП 

уч-ся 

Легкая атлетика 1 

1 Обеспечение благополучия уч-ся в пространстве 

образовательной школы 

Личностное развитие 1 

1 Формирование функциональной грамотности Функциональная 
грамотность. 

1 

1Г Обеспечение благополучия уч-ся в пространстве 

образовательной школы 

Развитие речи 2 

1Г Обеспечение благополучия уч-ся в пространстве 
образовательной школы 

Логопедическая 
ритмика 

1 

1Г Обеспечение благополучия уч-ся в пространстве 

образовательной школы 

Произношение 1 

1Г Обеспечение благополучия уч-ся в пространстве 
образовательной школы 

Индивидуальные и 
подгрупповые 

логопедические занятия 

2 

1Г Обеспечение благополучия уч-ся в пространстве 

образовательной школы 

Развитие 

познавательных 
способностей. 

1 

1Г Обеспечение благополучия уч-ся в пространстве 

образовательной школы 

Развитие психо-

эмоциональной сферы. 

1 

1 
Мочалина Яна 

Протокол № 9.2 

Обеспечение благополучия уч-ся в пространстве 
образовательной школы 

 

Сенсорное развитие 2 

1 

Мочалина Яна 
Протокол № 9.2 

Обеспечение благополучия уч-ся в пространстве 

образовательной школы 

Предметно-

практические действия. 

1 

1 

Мочалина Яна 
Протокол № 9.2 

Обеспечение благополучия уч-ся в пространстве 

образовательной школы 

Двигательное развитие. 1 

1 

Мочалина Яна 

Протокол № 9.2 

Обеспечение благополучия уч-ся в пространстве 

образовательной школы 

Альтернативная 

коммуникация 

2 

2 Обеспечение благополучия уч-ся в пространстве 

образовательной школы 

Легкая атлетика 1 

2 Внеурочная деятельность по учебным предметам ОП 

уч-ся 

«Русский язык как 

иностранный» 

1 

2 Обеспечение благополучия уч-ся в пространстве 

образовательной школы 

Личностное развитие 1 

2 Внеурочная деятельность по учебным предметам ОП 

уч-ся 

Футбол для всех 1 

2 

Лялина Анна 

Протокол № 5.1. 

Обеспечение благополучия уч-ся в пространстве 

образовательной школы 

Развитие речи 2 

3 Интеллектуальный марафон «Умники и умницы» 1 
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3 Внеурочная деятельность по учебным предметам ОП 

уч-ся 

Футбол для всех 1 

3 Формирование функциональной грамотности Функциональная 
грамотность. 

1 

4 Обеспечение благополучия уч-ся в пространстве 

образовательной школы 

Легкая атлетика 1 

4 Внеурочная деятельность по учебным предметам ОП 
уч-ся 

Футбол для всех 1 

4 Формирование функциональной грамотности Функциональная 

грамотность. 

1 

4 Интеллектуальный марафон «Умники и умницы» 1 

4 
Банник  

Полина 

Протокол № 5.2. 

Обеспечение благополучия уч-ся в пространстве 
образовательной школы 

Развитие речи 2 

 

 

 

 Разгово

ры о 

важном 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Проектно-

исследователь

ское 

Учение с 

увлечением! 
Художественно-

эстетическое 

творческое 

 

1 

класс  
33 241  33 42 349  

2 

класс  
34 88  46 43 211 

3 

класс  
34 90  46 43 213 

4 

класс  
34 90 34 46 43 247 

 135 509 34 171 171 1020 
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 Приложение 3 

Календарный учебный график для 1-х классов на 2023-2024 учебный год 
 

Начало учебного года 01.09.2023 

Окончание учебного года 17.05.2024 

Продолжительность учебного года 33 недели 

Количество учебных дней в неделю 5 дней 

Сменность учебных занятий 1 смена 

Продолжительность уроков 1-2 четверть – 35 минут 

3-4 четверть – 40 минут 

Начало урочной дечтельности 8.00 

Форма организации образовательного 
процесса 

Традиционная 

Сроки и продолжительность каникул 

Осенние каникулы с 28.10.2023 по 05.11.2023 (9 
дней) 

Начало второй учебной четверти 
- 06.11.2023 

Зимние каникулы с 30.12.2023 по 08.01.2024 (10 

дней) 
Начало третьей учебной 
четверти - 09.01.2024 

Дополнительные каникулы для 1-х классов с 10.02.2024 по 18.02.2024 (9 
дней) 

 

Весенние каникулы с 16.03.2024 по 24.03.2024 
Начало четвертой учебной 

четверти – 25.03.2024 

Летние каникулы с 18.05.2024 по 31.08.2024 
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Календарный учебный график для 2-4 классов на 2023-2024 учебный год 
 

Начало учебного года 01.09.2023 

Окончание учебного года 24.09.2024 

Продолжительность учебного года для 

учащихся, освоивших ООП НОО в полном 
объеме и не имеющих академической 
задолженности 

34 недели 

Количество учебных дней в неделю 5 дней 

Сменность учебных занятий 1 смена 

Продолжительность уроков 40 минут 

Начало урочной деятельности 1 смена: 8.00 
2 смена: 13.50 

Форма организации образовательного процесса Традиционная 

 

Сроки и продолжительность каникул 
 

Осенние каникулы с 28.10.2023 по 05.11.2023 (9 дней) 

Начало второй учебной четверти - 
06.11.2023 

Зимние каникулы с 30.12.2023 по 08.01.2024 (10 дней) 
Начало третьей учебной четверти - 
09.01.2024 

Весенние каникулы с 16.03.2024 по 24.03.2024 
Начало четвертой учебной четверти 
– 25.03.2024 

Летние каникулы с 25.05.2024 по 31.08.2024 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации учащихся 
 
 

Основной период С 15.05.2023 по 25.05.2023 

Для учащихся, не освоивших ООП НОО в 

полном объеме и имеющих академическую 
задолженность 

1 этап ликвидации задолженности – 

с 10.06 по 16.06 
2 этап ликвидации задолженности – 
с 19.08 по 25.08 
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Приложение 4 
Федеральный учебный план 

начального общего образования, 
СШ № 72 г. Липецка  

 

Предметные области Учебные 
предметы 
 

 
 
Классы 

2023-2024  
уч. год  
1А,Б,В,Г 

 

2024-2025 
уч. год  
2 А,Б,В,Г 

 

2025-2026 
уч. год  
3А,Б,В,Г 

 

2026-2027 
уч. год  
4А,Б,В,Г 

 

Итого 

Обязательная часть 20/561 22/748 22/748 23/782 87/2839 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 
5/165 5/170 5/170 5/170 

 
20/675 

Литературное 
чтение 4/132 4/136 4/136 4/136 

 
16/540 

Иностранный язык Иностранный 
язык 
(английский)  2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 

4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир») 

 
Окружающий 
мир 2/66 2/68 2/68 1/34 7/236 

Основы религиозных 

культур и светской 
этики 

Основы 

религиоз -ных 
культур и 
светской 
этики (модуль 
«Основы  

светской 
этики»)    1/34 1/34 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразитель
ное искусство 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 
1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая культура Физическая 
культура 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

1/33 1/34 1/34  3/101 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 
     

Литературное 

чтение     

 

 

Математика и 
информатика 

 
Математика  1/34 1/34  2/68 

Обществознание и 

естествознание 
(Окружающий мир) 

 

Окружающий 
мир 
      

Физическая культура  Физическая 
культура 1/33    1/33 

Всего 21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

Максимально допустимая 
недельная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе 3039 (2954-3345) 

 
 
 

 
 
 

 
 
Личностные универсальные учебные действия 
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У выпускника будут сформированы: Выпускник получит возможность для 

формирования: 

• внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

• внутренней позиции учащегося на уровне 

положительного отношения к организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, 

понимания необходимости учения, выраженного 

в преобладании учебно-познавательных мотивов 

и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

• широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной 

мотивации учения; 

• учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к 

новым общим способам решения задач; 

• ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов 

•адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности учебной деятельности; 

требованиям конкретной задачи, на понимание 

оцен 

•положительной адекватной 

дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной 

• основы гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

• компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• ориентация в нравственном содержании и 

смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

• морального сознания на конвенциональном 

уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, 

• знание основных моральных норм • установки на здоровый образ жизни и 

реализации её в реальном поведении и поступках; 

• положительной адекватной 

дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной 

роли «хорошего ученика»; 

• осознанных устойчивых эстетических 

предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; эмпатии 

как осознанного понимания чувств других людей 

и сопереживания им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь другим и обеспечение 

их благополучия. 

• компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 

• развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

 

• основы гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на 

основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

•ориентация в нравственном содержании и 

смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

осознанных устойчивых эстетических 

предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; эмпатии 

как осознанного понимания чувств других людей 
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и сопереживания им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь другим и обеспечение 

их благополучия. 

•положительной адекватной 

дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной 

роли «хорошего ученика»; 

 

•компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 

•установка на здоровый образ жизни;  

•основы экологической культуры: принятие 

ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 

 

Содержание УМК «Школа России» способствует достижению требований Стандартов по каждой группе 

планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных результатов). 

Требования ООП НОО Достижение требований 

Формирование основ российской 

гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности; формирование 

ценностей многонационального 

российского общества; становление 

гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций многонационального 

российского общества; становление 

гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций 

Учащийся осознаёт свою принадлежность к своей 

стране — России, к своему народу. Отвечает на 

вопросы: Что связывает тебя с родными, друзьями; с 

родной природой, с Родиной? Какой язык, какие 

традиции являются для тебя родными и почему? Что 

обозначает для тебя любить и беречь родную землю, 

родной язык? Знает и с уважением относится к 

Государственным символам России. Сопереживает 

радостям и бедам своего народа и проявляет эти 

чувства в добрых поступках. 

Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов 

Учащийся воспринимает планету Земля как общий 

дом для многих народов, принимает как данность и с 

уважением относится к разнообразию народных 

традиций, культур, религий. Выстраивает отношения, 

общение со сверстниками, несмотря на национальную 

принадлежность, на основе общекультурных 

принципов, уважает иное мнение историю и культуру 

других народов и стран, не допускает их оскорбления, 

высмеивания. 

Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся 

мире 

Учащийся умеет выстраивать добропорядочные 

отношения в учебном коллективе, в коллективах 

групп продлённого дня, дополнительного 

образования, во временных творческих группах 

Принятие и освоение социальной 

роли учащегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование личностного смысла 

учения 

Учащийся воспринимает важность (ценность) учёбы 

как интеллектуального труда и познания нового. 

Ответы на вопрос: для чего он учится, отражают 

учебную мотивацию. Учащийся активно участвует в 

учебной деятельности, выходит на постановку 

собственных образовательных целей и задач. 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на 

основе представлений о 

Учащийся осмысленно относится к тому, что делает, 

знает, для чего он это делает, соотносит свои действия 

и поступки с нравственными нормами. Различает «что 

я хочу» и «что я могу». Осуществляет добрые дела, 

полезные другим людям. Умеет отвечать за результат 
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нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе 

дела, в случае неудачи «не прячется» за других 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств 

Учащийся умеет различать «красивое» и 

«некрасивое». Ощущает потребность в «прекрасном», 

которое выражается в удержании критерия «красиво» 

(эстетично), в отношениях к людям, к результатам 

труда 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей 

Учащийся понимает ценности нравственных норм, 

закреплённых в языке народа, для жизни и здоровья 

человека, умеет соотносить эти нормы с поступками 

как собственных, так и окружающих людей. 

Проявляет доброжелательность в отношении к 

другим, эмоциональную отзывчивость и 

сопереживание к чувствам родных и близких, 

одноклассников, к событиям в классе, в стране. 

Развитие навыков сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

Учащийся позитивно участвует в коллективной и 

групповой работе учащихся, умеет входить в 

коммуникацию с взрослыми людьми, соблюдает в 

повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (обращение, вежливые 

слова). В ситуации конфликта ищет пути его 

равноправного, ненасильственного преодоления, 

терпим к другим мнениям, учитывает их в совместной 

работе. 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям 

Учащийся ориентирован на здоровый образ жизни, 

придерживается здорового режима дня, активно 

участвует в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, имеет увлечение к творческому труду 

или спортивным занятиям. Проявляет бережное 

отношение к результатам своего и чужого труда. 
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