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ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ. 

 Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения – основной общеобразовательной школы д. 

Ванино (далее ООП НОО МБОУ ООШ д. Ванино) разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования к структуре основной образовательной программы (утверждѐн приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «31» мая 2021 г. № 286), на 

основе Федеральной образовательной программы начального общего образования, а также 

образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

Основная образовательная программа начального общего образования построена с 

учѐтом особенностей социально-экономического развития региона, специфики 

географического положения, природного окружения, этнокультурных особенностей и 

истории края; конкретного местоположения образовательной организации. При подготовке 

программы учитывались статус младшего школьника, его типологические психологические 

особенности и возможности, что гарантирует создание комфортных условий для 

осуществления учебной деятельности без вреда для здоровья и эмоционального 

благополучия каждого ребѐнка 

Основой для разработки образовательной программы являются следующие 

нормативные документы: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г.N273-ФЗ (ред.от 

02.07.2021) "Об образовании в Российской Федерации"; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от31.05.2021№286с 

изменениями, утв.приказом от 18.07.2022 г. № 569); 

• Федеральная образовательная программа начального общего образования 

(утверждена приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 16 ноября 

2022г. N992); 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021№115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

• Санитарные правила и нормативы СанПиН1.2.3685-21"Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности (или) без вредности для человека факторов среды 

обитания", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. N 28 (Гигиенические нормативы). 

Школа реализует общеобразовательные программы дошкольного образования, 

начального общего образования, основного общего образования, 

Образовательная программа МБОУ ООШ д. Ванино представляет собой нормативно- 

управленческий документ, характеризующий специфику учреждения данного вида. 

Программа спроектирована как совокупность взаимосвязанных модулей, отвечающая 

особенностям содержания и организации учебно-воспитательного процесса на уровне 

начального общего образования с учетом особенностей и традиций школы, предоставляющих 

большие возможности обучающимся в раскрытии интеллектуальных и творческих качеств 

личности. 

ООП НОО МБОУ ООШ д. Ванино предусматривает непосредственное применение при 

реализации обязательной части ООП НОО федеральных рабочих программ по учебным 



предметам «Русский язык», «Математика», «Литературное чтение», «Окружающий мир», 



«Иностранный язык (немецкий)»,«Основы религиозных культур и светской этики», 

«Технология», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Физическая культура». 

 Цели реализации ООПНОО 

Целями реализации программы начального общего образования МБОУ ООШ д. Ванино 

являются: 

• Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, 

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

обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося. 
• Организация образовательного процесса с учѐтом целей, содержания и планируемых 

результатов начального общего образования, отражѐнных в обновленном ФГОС НОО. 
• Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учѐтом 

его потребностей, возможностей и стремления к самореализации. 

• Отражение в программе начального общего образования деятельности 

педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ и учебных планов для 

одарѐнных, успешных обучающихся или для детей социальных групп, нуждающихся в 

особом внимании и поддержке педагогов. 
• Возможность для коллектива МБОУ ООШ д. Ванино проявить своѐ педагогическое 

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

традиций школьного коллектива. 

Образовательная программа рассчитана на 4 года. Тактические цели, задачи программы 

реализованы в Учебном плане Школы, который корректируется ежегодно в соответствии с 

возможными изменениями в нормативно-правовых документах, концептуальными 

документами и т.п. Программа создана для всех обучающихся начального образования. 

 
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

• Формирование общей культуры, духовно- нравственное, гражданское, социальное, 

личностноеиинтеллектуальноеразвитие,развитиетворческихспособностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ); 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

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

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

• использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 



• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (района, области). 

 

 Принципы формирования и механизмы реализации программы НОО 

Программа начального общего образования МБОУ ООШ д. Ванино учитывает 

следующие принципы еѐ формирования: 

• Принцип учѐта ФГОС НОО: программа начального общего образования МБОУ ООШ 

д. Ванино базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, 

планируемым результатам и условиям обучения в начальной школе: учитывается также 

ПООП НОО. 

• Принцип учѐта языка обучения: программа характеризует право получения 

образования на родном языке из числа языков народов РФ и отражает механизмы реализации 

данного принципа в учебных планах, а также планах внеурочной деятельности. 

• Принцип учѐта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает 

конструирование образовательного процесса в структуре учебной деятельности, 

предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, 

цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль). 

• Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы 

родителей (законных представителей) обучающегося. 

• Принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и 

динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами 

начального образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению в основной 

школе, единые подходы между их обучением и развитием на начальном и основном этапах 

школьного обучения 

• Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на 

обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, 

нравственно-ценностного отношения к действительности. 

• Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по 

программе начального общего образования не допускается использование технологий, 

которыемогутнанестивредфизическомуипсихическомуздоровьюобучающихся,приоритет 

использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объѐм учебной нагрузки, 

организация всех учебных и внеучебных мероприятий соответствуют требованиям 

действующих санитарных правил и гигиенических нормативов. 

Программа начального общего образования является стратегическим документом 

МБОУ ООШ д. Ванино, выполнение которого обеспечивает успешность организации 

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

«Об образовании в Российской Федерации». В соответствии с законодательными актами 

образовательная организация самостоятельно определяет технологии обучения, формы его 

организации (включая модульные курсы), а также систему оценивания с соблюдением 

принципа здоровьесберегающего обучения. 

 

Идеологической основой ООП НОО является «Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России», направленная на формирование у 

подрастающего поколения системы ценностей гуманизма, созидания, саморазвития, 

нравственности как основы успешной самореализации школьника в жизни и труде и как 

условия безопасности и процветания страны. 

Методической основой ООП НОО является совокупность современных методов и 

приемов обучения и воспитания. Учебники эффективно дополняются словарями, книгами для 

чтения, методическими рекомендациями для учителей, дидактическими материалами, 



мультимедийными приложениями (DVD-видео; DVD-диски со сценариями уроков, 

реализующих деятельностный метод обучения; CD-ROM диски; программное обеспечение 

для интерактивной доски и др.), интернет-поддержкой и другими ресурсами по всем 

предметным областям учебного плана ФГОС (ФГОС, раздел III, п.19.3.). Поставленная 

программой цель реализуется через УМК «Школа России» направленного на 

общекультурное, личностное, познавательное развитие, развитие коммуникативной 

компетентности. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметными предметным результатам обучающихся, освоивших программу начального 

общего образования, является системно-деятельностный подход, обеспечивающий системное 

и гармоничное развитие личности обучающегося, освоение им знаний, компетенций, 

необходимых как для жизни в современном обществе, так и для успешного обучения на 

уровне основного общего образования, а также в течение жизни. 
 

Системно-деятельностный подход предполагает: 

– Воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского  гражданского общества на основе принципов

 толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

– учетиндивидуальныхвозрастных,психологическихифизиологическихособенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и 

детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основнаяобразовательнаяпрограммаформироваласьсучѐтомособенностейначального 

общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — 

особый этап в жизни ребенка, связанный: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка—с переходом 

к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка 

сокружающиммиром,развитиемпотребностейвобщении,познании,социальномпризнании и 

самовыражении; 

- с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании и внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с 



учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

- с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности 



и рефлексивности; 

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, 

мышлении, речи, моторике, связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательнойсферы,качествисвойствличностисвязываетсясактивнойпозициейучителя, а 

также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности первого уровня общего образования. 

Специфика контингента обучающихся определяется тем, большинство детейпосещали 

дошкольные образовательные учреждения, часть из них прошли предшкольную подготовку 

по общеразвивающей программе дополнительного образования «Адаптация детей 6-7 лет к 

условиямшкольнойжизни»иимеютначальныйуровеньсформированностиУУД:адекватную 

мотивацию учебной деятельности; предпосылки успешного овладения чтением и письмом; 

владеют умениями регулировать свое поведение и деятельность; выполнять учебную 

деятельность в сотрудничестве с учителем. Лишь малый процент первоклассников не 

посещали дошкольные учреждения. 

Специфика кадров школы определяется высоким уровнем профессионализма, 

инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в 

развитии творческих способностей. Все педагоги прошли курсовую подготовку в ИРО 

Кировской области, приняли участие в районных, городских семинарах и конференциях по 

внедрению обновлѐнных ФГОС, владеют современными образовательными технологиями. 

Основная образовательная программа начального общего образования обеспечивает 

жизнедеятельность, функционирование и развитие МБОУ ООШ п.Лытка всоответствии с 

основными принципами государственной политикиРФ в области образования, изложенными 

в Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года N 273- 

ФЗ. А именно: 

1) признаниеприоритетностиобразования; 

2) обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования; 

3) гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережногоотношения к природеи окружающей среде, рационального природопользования; 

4) единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

защитаиразвитиеэтнокультурныхособенностейитрадицийнародов 



РоссийскойФедерациивусловияхмногонациональногогосударства; 

5) создание благоприятных условий для интеграции системы образования 

Российской Федерации с системами образования других государств на равноправной и 

взаимовыгодной основе; 

6) светский характер образования в государственных, муниципальных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

7) свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям 

человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его 

способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, форм 

обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности 

образования в пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление 

педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и 

воспитания; 

8) обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с 

потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, 

особенностям развития, способностям и интересам человека; 

9) автономия образовательных учреждений, академические права и свободы 

педагогических работников и обучающихся, предусмотренные настоящим Федеральным 

законом, информационная открытость и публичная отчетность образовательных 

организаций; 

10) демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными 

организациями; 

11) недопустимостьограниченияилиустраненияконкуренциивсфереобразования; 

12) сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования. 

ООП НОО позволяет создать целостную информационно-образовательную среду для 

уровня начального общего образования, сконструированную на основе единых 

идеологических, дидактических и методических принципов, адекватных требованиям ФГОС 

НОО к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Такой подход позволяет реализовать на практике ключевое положение ФГОС: 

«Эффективность учебно-воспитательной деятельности должна обеспечиваться 

информационно-образовательной средой, системой информационно- образовательных 

ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия для реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения». 

Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый этапв жизни 

ребенка, связанный: 

– сизменениемприпоступлениившколуведущейдеятельности ребенка; 

– с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребенком новой социальной роли обучающегося, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новыйобразшкольнойжизнииперспективыличностногоипознавательногоразвития; 

– с формированием у школьника основ умения обучаться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, формулировать цели и следовать им в учебной 

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; 

взаимодействовать с педагогическим работником и сверстниками в учебной 
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деятельности; 

– сизменениемсамооценки ребенка,котораяприобретает черты адекватности и 

рефлексивности. 

 

Учитываются возрастные особенности, характерные для младшего школьного возраста 

(от 6,5 до 11 лет): 

- центральныепсихологическиеновообразования, формируемыена данном уровне 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково- 

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может 

составлятьменее2954академическихчасовиболее3345академическихчасоввсоответствии 

стребованиямикорганизацииобразовательногопроцесса к учебной нагрузкепри5-

дневной(или6-дневной)учебнойнеделе,предусмотреннымиГигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Основной задачей реализации ФОП НОО является достижение каждым обучающимся 

планируемых результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной 

школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностямиребѐнкамладшегошкольноговозраста,индивидуальнымиособенностямиего 

развития и состояния здоровья. 

 ОбщаяхарактеристикапрограммыНОО 

Структура Программы включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательныхотношенийзасчетвключениявучебныепланыучебныхпредметов,учебныхкурсов (в т.ч. 

внеурочной деятельности), учебных модулей по выбору родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся из перечня, предлагаемого школой. 

 

Программаявляетсяосновнымдокументом,регламентирующимобразовательнуюдеятельность в 

единстве урочной и внеурочной деятельности. ООП НОО включает три раздела: целевой, 

содержательный, организационный. 

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

реализации ООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

ЦелевойразделООПНООвключает: 

– пояснительнуюзаписку; 

– планируемыерезультатыосвоенияобучающимисяООПНОО; 

– системуоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияООПНОО. 

 

ПояснительнаязапискацелевогоразделаООПНООраскрывает: 

– целиреализацииООПНОО, конкретизированныевсоответствии с требованиями 

ФГОС НОО к результатам освоения обучающимися программы начального общего 

образования; 

– принципы формирования и механизмы реализации ООП НОО, в том числе 

посредством реализации индивидуальных учебных планов; 
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– общуюхарактеристикуООПНОО. 

СодержательныйразделООПНООвключаетследующиепрограммы,ориентированные на 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

–рабочиепрограммыучебныхпредметов; 

– программуформированияуниверсальныхучебныхдействийуобучающихся; 

– рабочуюпрограммувоспитания. 

Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения ООП НОО и разработаны на основе требований ФГОС НОО к 

результатам освоения программы начального общего образования. 

Программаформирования универсальных учебных действий уобучающихся содержит: –

описаниевзаимосвязиуниверсальныхучебныхдействийссодержаниемучебных 

предметов; 

– характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий обучающихся. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся определяется на 

этапе завершения ими освоения программы начального общего образования
2
. 

Рабочаяпрограммавоспитаниянаправленанасохранениеиукрепление 

традиционныхроссийскихдуховно-нравственныхценностей, к которым относятсяжизнь, 

достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству 

и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкаясемья, 

созидательныйтруд,приоритетдуховного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России. 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том 

числе укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение ими 

результатов освоения программы начального общего образования. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой образовательной организацией совместно с семьей и другими 

институтами воспитания. 

Организационный раздел ООП НОО определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации 

программы начального общего образования и включает: 

– учебныйплан; 

– планвнеурочнойдеятельности;календарныйучебныйграфик; 

– календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

образовательной организацией или в которых образовательная организация принимает 

участие в учебном году или периоде обучения. 
ООП НОО является основным документом, определяющим содержание общего образования, а 

также регламентирующим образовательную деятельность организации в единстве урочной и 

внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС НОО соотношения обязательной части 

программы и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Общиеподходыкорганизациивнеурочнойдеятельности. 

Основнаяобразовательнаяпрограмманачальногообщегообразованияреализуетсячерез 

учебный план и оптимизационную модель внеурочной деятельности. Учебный план 

начального общего образования и план внеурочной деятельности являются основными 
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организационными механизмами реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком 

своихинтересовнаосновесвободноговыбора,постижениядуховно-нравственныхценностей и 

культурных традиций. 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность определяется планом 

внеурочнойдеятельности.Планвнеурочнойдеятельностиобеспечиваетучетиндивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно- 

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное)втакихформахкак художественные,культурологические,филологические, 

хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, 

олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Результаты: 

1. Овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 

видамидеятельности(учебной,трудовой,коммуникативной,двигательной,художественной), 

умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, поддерживать и 

укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

2. Формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, 

этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной 

творческой деятельности; 

3. Формирование знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень 

готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков 

самообразования, контроля и самооценки. 

 ПланируемыерезультатыосвоенияобучающимисяпрограммыНОО 

 
Планируемыерезультатыосвоенияобучающимисяпрограммыначальногообщего образования: 

• обеспечивают связь между требованиямиФГОС,образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоенияпрограммыначальногообщего образования; 
• являютсясодержательнойикритериальнойосновойдляразработки: 

рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей, являющихся методическими документами, определяющими организацию 

образовательного процесса по определенному учебному предмету, учебному курсу (в том числе 

внеурочнойдеятельности), учебному модулю; 

•  рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, 

определяющимкомплексосновныххарактеристиквоспитательнойработы,осуществляемойв 

МБОУ ООШ п.Лытка; 

• программыформированияуниверсальныхучебныхдействийобучающихся 

• обобщенныхучебныхдействий,позволяющихрешатьширокийкругзадачвразличных 

предметных областях и являющихся результатами освоения, обучающимися Программы 

начального общего образования; 

• системы оценкикачестваосвоенияобучающимисяпрограммыначальногообщего 
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образования. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования дают общее понимание формирования личностных результатов, уточняют и 

конкретизируют предметные и метапредметные результаты как с позиций организации их 

достижения вобразовательной деятельности, такиспозиций оценки этихрезультатов. 

Обновленный ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

программ начального общего образования: 

личностным,включающим: 

• формированиеуобучающихсяосновроссийскойгражданскойидентичности; 

• готовностьобучающихсяксаморазвитию; 

• мотивациюкпознаниюиобучению; 

• ценностныеустановкиисоциальнозначимыекачестваличности; 

• активное участие в социально значимой деятельности; метапредметным, 

включающим: 

• универсальные познавательныеучебные действия (базовые логические и 
начальныеисследовательскиедействия,атакжеработус информацией); 

• универсальные коммуникативные действия (общение,совместнаядеятельность, 
презентация); 

• универсальныерегулятивныедействия(саморегуляция,самоконтроль); 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной области, пополучению 

нового знания, его преобразованию и применению. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования отражают требования ФГОС, передают специфику образовательной 

деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей), соответствуют 

возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования дают общее понимание формирования личностных результатов, уточняют и 

конкретизируют предметные и метапредметные результаты как с позиций организации их 

достижения вобразовательной деятельности, такиспозиций оценки этихрезультатов. 

Приопределенииподходовкконтрольно-оценочнойдеятельностимладшихшкольников 

учитываются формы и виды контроля, а также требования к объѐму и числу проводимых 

контрольных,проверочныхидиагностическихработ.Ориентиромвэтомнаправлениислужат 

«Рекомендации для системы общего образования по основным подходам к формированию 

графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях», 

подготовленныев 2021 г. Федеральной службой по надзорув сфереобразования и науки РФ. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 
результаты освоения: 

- Программыформированияуниверсальныхучебныхдействий; 

- Программывоспитания; 

- Рабочих программ по учебным предметам — «Русский язык», «Литературное 

чтение»,», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных 

культурисветскойэтики» (6учебныхмодулей), «Музыка», «Изобразительноеискусство», 

«Технология»,«Физическаякультура». 

Обязательныепредметныеобластииосновныезадачиреализации 

содержания предметных областей: 

 

№ 

п/п 

Предметные 

области 

Основныезадачиреализациисодержания 
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1 Русский 
язык и 
литератур 
ноечтение 

Формированиепервоначальныхпредставленийорусскомязыке как 
государственном языкероссийской Федерации как средстве 

общениялюдей разных национальностей в России и зарубежом. 

Развитие диалогической имонологическойустнойиписьменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей  ктворческой деятельности. 

2 Иностранный 
язык 

Формирование дружелюбного отношения и 
толерантности к носителям другого языка наоснове знакомства с 

жизнью своих сверстниковв  других  странах,  с детским 
фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы, формирование начальных навыков  общения в 
устной  и письменной форме  с носителями 

иностранногоязыка,коммуникативныхумений,нравственных 
эстетических чувств, 
способностей ктворческой деятельности на иностранном 
языке. 

3 Математика Развитиематематическойречи,логическогоиалгоритмического 
мышления,воображения,обеспечениепервоначальных 

представлений о компьютерной грамотности 

4 Окружающиймир Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 
страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности 

имногообразияокружающегомира,своегоместавнем. 

Формирование 

модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

5 Основы 
религиозны 

хкультури 

светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию.Формированиеначальныхпредставлений о 
светской этике, об отечественныхтрадиционных религиях, их роли 
в культуре, истории исовременности России 

6 Искусство Развитие способностей к художественно - образному, 
эмоционально-ценностномувосприятиюпроизведении 

изобразительного и музыкального искусства, выражениюв 

творческих работах своего отношения к окружающемумиру 

7 Технология Формированиеопытакакосновыобученияипознания, 
осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практическогорешения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов,формированиепервоначальногоопытапрактической 

преобразовательной деятельности 

8 Физическая 
культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 
нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 
формирование первоначальных умений саморегуляциисредствами 
физической культуры. Формирование установки на сохранение и 
укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 
жизни. 



14  

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности МБОУ ООШ п.Лытка 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. 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыначальногообщегообразованияотражают 

готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального 

опытадеятельностинаихоснове, в том числе в части: 

Гражданско-патриотическоговоспитания: 

• становлениеценностногоотношенияксвоейРодине—России; 

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

• 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-нравственноговоспитания: 

• признаниеиндивидуальностикаждогочеловека; 
• проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности; 
• неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 
Эстетическоговоспитания: 

• уважительноеотношениеиинтерескхудожественной культуре, восприимчивость к 
разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

• стремлениексамовыражениювразныхвидаххудожественнойдеятельности. 
Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

• соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и другихлюдей) 

образажизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

• бережноеотношениек физическомуи психическомуздоровью.Трудового 

воспитания: 

• осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потреблениеибережноеотношениекрезультатамтруда,навыки участиявразличных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическоговоспитания: 

• бережноеотношениекприроде; 

• неприятиедействий,приносящихейвред. 

Ценности научного познания: 

• первоначальныепредставленияонаучнойкартинемира; 
познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты освоения 

программы начального общегообразования отражают: 

Овладение универсальнымиучебными познавательнымидействиями: базовые 

логические действия: 

• сравниватьобъекты,устанавливатьоснованиядлясравнения,устанавливать 



15  

аналогии; 

• объединятьчастиобъекта(объекты)поопределенномупризнаку; 

• определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

• находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 
наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

• выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачина 

основе предложенного алгоритма; 

• устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 
непосредственномунаблюдению илизнакомых поопыту, делать выводы; 

базовыеисследовательскиедействия: 

• определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации)наосновепредложенных педагогическимработником вопросов; 

• с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 
изменения объекта, ситуации; 

• сравниватьнескольковариантоврешениязадачи,выбиратьнаиболееподходящий (на 

основе предложенных критериев); 

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, 

причина — следствие); 

• формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

работасинформацией: 

• выбиратьисточникполученияинформации; 
• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию,представленную в явном виде; 

• распознаватьдостоверную и недостовернуюинформациюсамостоятельноилина 
основании предложенного педагогическимработником способа еепроверки; 

• соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности припоиске информации всети Интернет; 

• анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информациюв соответствиис учебной задачей; 

• самостоятельносоздаватьсхемы, таблицы для представления информации.Овладение 

универсальными учебными коммуникативными действиями: общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения взнакомой среде; 

• проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведения 
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диалогаидискуссии; 

• признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения;корректнои 

аргументированно высказывать свое мнение; 

• строитьречевоевысказываниев соответствиис поставленной задачей; 

создаватьустныеиписьменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

• готовитьнебольшиепубличныевыступления; 
• подбирать иллюстративныйматериал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

совместнаядеятельность: 

• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия поее 

достижению:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместной 

работы; 

• проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

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

результат; 

• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладениеуниверсальными учебнымирегулятивнымидействиями: самоорганизация: 

• планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

• выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий;самоконтроль: 

• устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 
корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

 

 

НОО 
 Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияпрограммы 

 

ВФГОСНООотмечается,что«независимоотформыполученияначальногообщего 

образования и формы обучения ФГОС является основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, 

освоивших программу начального общего образования». Это означает, что ФГОС задаѐт 

основные требования к образовательным результатам и средствам оценки ихдостижения. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 
организации являются: 

 оценкаобразовательныхдостиженийобучающихсянаразличныхэтапахобучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основнымобъектомсистемыоценки,еѐсодержательнойикритериальнойбазой 
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выступаюттребованияФГОС,которыеконкретизируютсявпланируемыхрезультатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы МБОУ ООШ п.Лытка. 

Системаоценкивключаетпроцедурывнутреннейивнешнейоценки. Внутренняя 

оценка включает: 

 стартовуюпедагогическуюдиагностику; 

 текущуюитематическуюоценку; 

 портфолио; 

 психолого-педагогическоенаблюдение; 

 внутришкольный мониторингобразовательных достижений. 

Квнешнимпроцедурам относятся: 

 независимаяоценкакачестваобразования; 

 мониторинговыеисследования. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности 

обучающихся. Он обеспечивается содержанием икритериями оценки, в качестве которых 

выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так ик 

представлению и интерпретации результатов измерений. Уровневый подход реализуется за 

счѐт фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов 

базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, выступает 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийреализуетсяпутѐм: 

 оценкипредметныхиметапредметныхрезультатов; 
 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений, обучающихся и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

другдруга:стандартизированныхустныхиписьменныхработ,проектов,практических(втом 

числе исследовательских) и творческих работ; 

 использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших 

школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка); 

 использования мониторинга динамических показателей освоения умений и 

знаний, в том числе формируемых с использованием ИКТтехнологий. 

 

Особенностиоценкиметапредметныхипредметныхрезультатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 

программе формирования универсальных учебных действий, обучающихся и отражают 

совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий 
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Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. Оценка метапредметных результатов проводится с 

целью определения сформированности: 

– универсальныхучебныхпознавательныхдействий; 

– универсальныхучебныхкоммуникативныхдействий; 

– универсальныхучебныхрегулятивныхдействий. 

ОвладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиямисогласноФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

Базовыелогическиедействия: 

– сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

– объединятьчастиобъекта(объекты)поопределѐнномупризнаку; 

– определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

– находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическимработником алгоритма; 

– выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачина 

основе предложенного алгоритма; 

– устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственномунаблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

– 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; 

– сравниватьнескольковариантоврешениязадачи,выбиратьнаиболееподходящий (на 

основе предложенных критериев); 

– проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, 

причина — следствие); 

– формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатов 

проведѐнного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

– прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работасинформацией: 

– выбиратьисточникполученияинформации; 
– согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

– распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилина 

основании предложенного педагогическим работником способаеѐ проверки; 

– соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила 

информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

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

– самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиямисогласно 

ФГОСНООпредполагаетформированиеиоценкууобучающихсяследующих группумений: 
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Общение: 

– восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиис 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

– проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

– признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

– корректноиаргументированновысказыватьсвоѐмнение; 

– строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

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

– готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

– подбирать иллюстративныйматериал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

Совместнаядеятельность: 

– формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 

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 еѐ 

достижению:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместной 

работы; 

– проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

– ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

– оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

– выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС 

НООпредполагаетформированиеиоценкууобучающихсяследующихгруппумений: 

Самоорганизация: 
– планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

– выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 

Самоконтроль: 

– устанавливатьпричиныуспеха/неудачвучебнойдеятельности; 

– корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим 

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

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. В текущем учебном 

процессеотслеживаетсяспособностьобучающихсяразрешатьучебныеситуацииивыполнять 

учебные задачи, требующие владения познавательными, коммуникативными и 

регулятивными действиями, реализуемыми в предметномпреподавании. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности учебных 

универсальных действий. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке 

читательской и ИКТ грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий. 

 

Особенностиоценкипредметныхрезультатов 

Оценкапредметныхрезультатовпредставляет собойоценкудостиженияобучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных 

результатов являются положения ФГОС НОО, представленные в разделах I «Общие 

положения» и IV «Требования к результатам освоения программы начального общего 

образования». Формирование предметных результатов обеспечивается каждой учебной 

дисциплиной. 
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Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является 

способностькрешениюучебно-познавательныхиучебно-практическихзадач,основанныхна 

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. 

Обобщѐнныйкритерий«знаниеипонимание»включает: 

– знание и понимание роли изучаемой области знания/вида деятельностив 

различных контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также 

процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщѐнныйкритерий«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. 

Обобщѐнныйкритерий«функциональность»включает: 

– осознанное использование приобретѐнных знаний и способов действий при 

решении внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, 

читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов ведѐтся каждым педагогическим работником входе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету зафиксировано в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советомобразовательной 

организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) 

Описание включает: 
– список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования 

и способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

– требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости — с учѐтом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

– графикконтрольныхмероприятий. 

 

Организацияисодержаниеоценочныхпроцедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится педагогическими 

работниками МБОУ ООШ д. Ванино с целью оценки готовности к изучению отдельных 

предметов в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчѐта) для оценки динамики 

образовательных достижений. 

Объектом оценки является сформированность предпосылок учебной деятельности, 

готовность к овладению чтением, грамотой и счѐтом. Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации 

образовательного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуруоценки индивидуальногопродвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, включающей его в 

самостоятельнуюоценочнуюдеятельность,идиагностической,способствующейвыявлениюи 

осознаниюпедагогическим работником и обучающимся существующих проблемвобучении. 
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Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 

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

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учѐтом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности педагогического работника. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации образовательного 

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

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

педагогическим работником) сроки могут включаться в систему накопительной оценки и 

служить основанием, например, для освобождения обучающегося от необходимости 

выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые представлены втематическом 

планировании в примерных рабочих программах. Тематическая оценка может вестись как в 

ходеизучениятемы,такивконцееѐизучения.Оценочныепроцедурыподбираютсятак,чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности тематических 

планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются 

основанием для коррекции образовательного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемыхданнымобучающимсяВпортфолиовключаютсякакработыобучающегося (в 

том числе фотографии, видеоматериалы и т п ), так и отзывы на эти работы (например, 

наградныелисты,дипломы,сертификаты участия,рецензииидр.)Отборработиотзывовдля 

портфолио ведѐтся самим обучающимся совместно с класснымруководителем и при участии 

семьи.Результаты,представленныевпортфолио,используются привыработкерекомендаций 

повыборуиндивидуальнойобразовательнойтраекторииимогутотражатьсявхарактеристике. 

Внутришкольныймониторингпредставляетсобойпроцедуры: 

– оценкиуровнядостиженияпредметныхиметапредметныхрезультатов; 

– оценкиуровняфункциональнойграмотности; 
– оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа посещѐнных 

уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим 

работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции образовательного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации педагогического работника. 

Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений обучающихся 

обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, 

которая начиная со второго класса проводится в конце каждой четверти и в конце учебного 

года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе 

результатовнакопленнойоценкиирезультатоввыполнениятематическихпроверочныхработ и 

фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс. Порядок проведения промежуточной 

аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации»(ст. 58) и иными нормативными актами. 
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Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной 

организацииискладываетсяизрезультатовнакопленнойоценкииитоговойработыпопредмету.Пре

дметом итоговойоценкиявляетсяспособностьобучающихсярешатьучебно-

познавательныеиучебно- практические задачи, построенные на основном содержаниипредмета 

с учѐтом формируемых метапредметных действий. Итоговая оценка по предмету фиксируется 

в электронном журнале и личном деле обучающегося. 

Характеристикаготовитсянаосновании: 
– объективныхпоказателейобразовательныхдостиженийобучающегосянауровне 

начального общего образования; 

– портфолиовыпускника; 

– экспертных оценок классногоруководителя и педагогических работников, 

обучавших данного выпускника на уровне начального общего образования. 

Вхарактеристикевыпускника: 

– 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 учѐтом интересов обучающегося, 

выявленных проблеми отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и егородителей (законных представителей). 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

 ПрограммаформированияУУДуобучающихся 

В соответствии с ФГОС НОО программа формирования универсальных (обобщенных) 

учебных действий (далее - УУД) имеет следующую структуру: 

– описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

– характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий. 

Цель развитияобучающихсяна уровненачальногообщегообразованияреализуетсячерез 

установление связи и взаимодействия между освоением предметного содержания обучения и 

достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это взаимодействие 

проявляется в следующем: 

– предметныезнания,уменияиспособыдеятельностиявляютсясодержательнойосновой 

становления УУД; 

– развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных 

интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и 

воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного 

информационного взаимодействия ссубъектами образовательного процесса); 

– под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и составляющих 

его операций, что позволяет обучающемуся использовать освоенные способы действий на 

любом предметном содержании, в том числе представленного в видеэкранных (виртуальных) 

моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве 

изучения учебных предметов; 

– построение учебного процесса с учетом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые 

нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному 

восприятиюпредметногосодержаниявусловияхреальногоивиртуальногопредставления 
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экранных(виртуальных)моделейизучаемыхобъектов,сюжетов,процессов. 

Познавательные УУД отражают совокупность операций, участвующих в учебно- 

познавательной деятельности обучающихся и включают: 

– методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и 

эксперименты; измерения и другое); 

– базовые логические и базовые исследовательские операции (сравнение, анализ, 

обобщение, классификация, сериация, выдвижение предположений, проведение опыта, мини- 

исследования и другое); 

– работасинформацией,представленнойвразномвидеиформах,втомчислеграфических 

(таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на экране). 

Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности 

обучающегося к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовности 

обучающегося к информационному взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, 

членами многонационального поликультурного общества разного возраста, представителями 

разных социальных групп, в том числе представленного (на экране) в виде виртуального 

отображения реальной действительности, и даже с самим собой. 

Коммуникативные УУД целесообразно формировать, используя цифровую 

образовательную среду класса, образовательной организации. 

Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, 

обеспечивающих: 

–смысловоечтениетекстовразныхжанров,типов,назначений;аналитическуютекстовую 

деятельность с ними; 

– успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога),в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

– успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов 

разного типа - описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных 

(виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный 

поиск, реконструкция, динамическое представление); 

– результативноевзаимодействиесучастникамисовместнойдеятельности(высказывание 

собственного мнения, учет суждений других собеседников, умениедоговариваться, уступать, 

вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные УУД отражают совокупность учебных операций, обеспечивающих 

становление рефлексивных качеств обучающегося (на уровне начального общего образования 

их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). 

Выделяютсяшестьгруппопераций: 

–приниматьиудерживатьучебнуюзадачу; 

–планироватьеерешение; 

–контролироватьполученныйрезультатдеятельности; 

–контролироватьпроцессдеятельности,егосоответствиевыбранномуспособу; 

–предвидеть(прогнозировать)трудностииошибкиприрешенииданнойучебнойзадачи; 

–корректироватьпринеобходимостипроцессдеятельности. 

Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определяющие 

способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной и (или) совместной 

деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в 

том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 

В федеральных рабочих программах учебных предметов требования и планируемые 

результаты совместной деятельности выделены в специальный раздел, что позволяет учителю 
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осознать, что способность к результативной совместной деятельности строится на двух 

феноменах, участие которых обеспечивает ее успешность: 

– знаниеиприменениекоммуникативныхформвзаимодействия (договариваться, 

рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

– волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад 

свой и других в результат общего труда и другие). 

Механизмом конструирования образовательного процесса являются следующие 

методические позиции. 

Педагогическийработникпроводитанализсодержанияучебногопредметасточкизрения 

УУД и устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере способствуют 

формированиюразныхметапредметныхрезультатов.Наурокепокаждому учебномупредмету 

предусматривается включение заданий, выполнение которых требует применения 

определенного познавательного, коммуникативного или регулятивного универсального 

действия. Соответствующий вклад в формирование УУД можно выделить в содержании 

каждого учебного предмета. 

 

Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных 

предметов для формирования качества универсальности на данном предметном содержании. 

На втором этапе подключаются другие учебные предметы, педагогический работник 

предлагает задания, требующие применения учебного действия или операций на разном 

предметном содержании. 

Третий этап характеризуется устойчивостью УУД, то естьиспользования егонезависимо 

от предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться обобщенное видение 

учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. 

Например, "наблюдать - значит...", "сравнение - это...", "контролировать - значит..." и другое. 

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (независимость от 

конкретного содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 

Педагогический работник использует виды деятельности, которые в особой мере 

провоцируют применение универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием 

электронных образовательных и информационных ресурсов информационно- 

телекомуникационной сети "Интернет", исследовательская, творческая деятельность, в том 

числе с использованием экранных моделей изучаемых объектов или процессов, что позволяет 

отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при котором главным методом 

обученияявляетсяобразец,предъявляемыйобучающимсявготовомвиде.Вэтомслучаезадача 

обучающегося-запомнитьобразецикаждыйраз вспоминатьегоприрешении учебнойзадачи. В 

таких условиях изучения учебных предметов универсальные действия, требующие 

мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, планирования и контроля 

своей деятельности, не являются востребованными, так как использование готового образца 

опирается только на восприятие и память. 

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность обучающегося к 

диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. 

Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с использованием 

информационных банков, содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного 

или игрового, бытового назначения), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 

действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных 

природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуального) 

представления разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную 

действительность, которую невозможно предоставить ученику в условиях образовательной 

организации(объектыприроды,художественные визуализации,технологическиепроцессыи 
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другие). 

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых 

строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с 

представленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать 

гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения 

практически на любом предметном содержании. 

Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем учебным 
предметам, то универсальность учебного действия формируется успешно и быстро. 

Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих операциональный 

состав учебного действия. 

Цель таких заданий - создание алгоритма решения учебной задачи, выбор 

соответствующего способа действия. На первых этапах указанная работа организуется 

коллективно,выстраиваютсяпошаговыеоперации,постепеннообучающиесяучатсявыполнять 

ихсамостоятельно.Приэтомоченьважнособлюдатьпоследовательностьэтаповформирования 

алгоритма: построение последовательности шагов на конкретном предметном содержании; 

проговаривание их во внешней речи; постепенный переход на новый уровень - построение 

способа действий на любом предметном содержании и с подключением внутренней речи. 

Приэтомизменяетсяипроцессконтроля: 

– от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 

аналитическим оценкам; 

– выполняющий задание осваивает два вида контроля - результата и процесса 

деятельности; 

– развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также 

предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать автоматизацию 

контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей методической 

поддержкой исправления самим обучающимся своих ошибок. 

Описанная технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности 

развивает способность обучающихся работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в 

новых нестандартных ситуациях. 

СравнениекакУУДсостоитизследующихопераций: 

–нахождениеразличийсравниваемыхпредметов(объектов,явлений); 

–определениеихсходства,тождества,похожести; 

–определениеиндивидуальности,специфическихчертобъекта. 

Для повышения мотивации обучения обучающемуся предлагается новый вид 

деятельности (возможный только в условиях экранного представления объектов, явлений) 

- выбирать (из информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых 

предметов (объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к 

сходству или похожести с другими. 

КлассификациякакУУДвключает: 

– анализсвойствобъектов,которыеподлежатклассификации; 

– сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние 

(несущественные) и главные (существенные) свойства; 

–выделениеобщихглавных(существенных)признаковвсехимеющихсяобъектов; 
– разбиение объектов на группы (типы) по общему главному (существенному)признаку. 

Обучающемусяпредлагается(вусловияхэкранногопредставлениямоделейобъектов) 

большееихколичествовотличиеотреальныхусловий,дляанализасвойств объектов,которые 

подлежат классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств экранных 

(виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом возможна 

фиксациядеятельностиобучающегосявэлектронномформатедлярассмотренияучителем 

итоговработы. 

ОбобщениекакУУДвключаетследующиеоперации: 

– сравнениепредметов(объектов,явлений,понятий)ивыделениеихобщихпризнаков; 
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– анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) 

существенных признаков (свойств); 

– игнорирование индивидуальных и (или) особенных свойств каждого предмета; 

сокращенная сжатая формулировка общего главного существенного признака всех 

анализируемых предметов. 

Обучающемуся предлагается (в условиях экранного представления моделей объектов) 

большее их количество в отличие от реальных условий, для сравнения предметов (объектов, 

явлений) и выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация деятельности 

обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителемитогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения 

одинаковых способов действий на различном предметном содержании, формирует у 

обучающихся четкое представление об их универсальных свойствах, то есть возможность 

обобщенной характеристики сущности универсального действия. 

СформированностьУУДуобучающихсяопределяетсянаэтапезавершенияимиосвоения 

программы начального общего образования. Полученные результаты не подлежат балльной 

оценке, так как в соответствии с закономерностями контрольно- оценочной деятельности 

балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу 

педагогического работника входит проанализировать вместе с обучающимся его достижения, 

ошибки и встретившиеся трудности. 

В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание метапредметных 

достижений обучения представлено в разделе "Содержание обучения", которое строится по 

классам. В каждом классе каждого учебного предмета представлен возможный вариант 

содержания всех групп УУД по каждому году обучения на уровне начального общего 

образования. В 1 и 2 классах определен пропедевтический уровень овладения УУД, и только к 

концу второго года обучения появляются признакиуниверсальности. 

В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание УУД представлено 

также в разделе "Планируемые результаты обучения". 

Познавательные УУД включают перечень базовых логических действий; базовых 

исследовательских действий; работу с информацией. 

Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного диалога, 

действия, связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, 

обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование). 

Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и 

самооценки. 

Отдельный раздел "Совместная деятельность" интегрирует коммуникативные и 

регулятивные действия, необходимые для успешной совместной деятельности. 

 

Видывзаимодействиясучебными,научнымиисоциальнымиорганизациями, успешности 

освоения и применения УУД 
 

Учреждение/организация/субъекты 

соц.партнерства 

Видыиформывзаимодействия 

Березовская библиотека Организацияинформационнойподдержки 

Конкурсы,совместныемероприятия,мастер-классы 

Березовский сельский клуб Реализациясовместнойдеятельности 

Праздники,акции,кружки 

МБУ ДДТ пгт. Афанасьево Сотрудничество, реализация программ ДО 

Конкурсы,фестивали,метапредметныхконкурсови 
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 олимпиад,научно-практическихконференций 

школьников 

МБУ СШ пгт. Афанасьево Реализацияпрограмм ДО 

Кружки,секциинабазешколы,участиев спортивных 

соревнованиях 

КОГАУСОКЦСОН Сотрудничество,профилактика 

Акции,рейды,лектории 

КДН Сотрудничество,профилактика 

Решениеправовыхвопросов,консультирование 

ОНДПР Афанасьевского района 

УНДПР 

ГУМЧС России по Кировской 

области 

Сотрудничество, профилактика 

Проведениетематическихбесед,практимумов 

МБУК«Афанасьевский 

Краеведческий музей» 

Организацияипроведениеэкскурсий 

Музейныеуроки,экскурсии 

Ванинский ФАП Профилактика 

Тематическиебеселы 

Родители Сотрудничество 
Управляющий совет школы, Конференции, 

родительскиеикомитеты,родительскиесобрания, 

реализация социально-значимых и учебных 

проектов,Дниоткрытыхдверей,конкурсы, праздники 

 

 

 Рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей урочной ивнеурочной 

деятельности. 

Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету"Русскийязык". 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Русский язык" (предметная 

область"Русскийязыкилитературноечтение")(далеесоответственно-программапорусскому 

языку, русский язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по русскому языку. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися; место в 

структуре учебногоплана,атакжеподходыкотборусодержания,копределениюпланируемых 

результатов и к структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных 

действий - познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать средствами русского языка с учетом возрастных особенностей обучающихсяна 

уровне начального общего образования. 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпорусскомуязыкувключаютличностные, 
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метапредметныерезультатызавесьпериодобучениянауровненачального общего 

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

 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по русскому языку на уровне начального общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения программы начального общего образования ФГОС 

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

программе воспитания. 

На уровне начального общего образования изучение русского языка имеет особое 

значение в развитии обучающегося. Приобретенные знания, опыт выполненияпредметных и 

универсальных учебных действий на материале русского языка станут фундаментом обучения 

на уровне основного общего образования, а также будутвостребованы в жизни. 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, формирует умения извлекать и 

анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной учебной 

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

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

результаты обучающихся по другим учебным предметам. 

Русский язык обладает значительным потенциалом в развитии функциональной 

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

читательская, общекультурная и социальная грамотность. 

Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных 

возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в 

различныхсферахиситуацияхобщенияспособствуют успешнойсоциализацииобучающегося. 

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

межличностное и социальное взаимодействие, способствует формированию самосознания и 

мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, 

культурныхтрадиций,историирусскогонародаидругих народовРоссии.Свободноевладение 

языком, умение выбирать нужные языковые средства во многом определяют возможность 

адекватногосамовыражениявзглядов,мыслей,чувств,проявлениясебявразличных жизненно 

важных для человека областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных 

социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения, в том числе речевого, что способствует формированию внутренней позиции 

личности.Личностныедостиженияобучающегосянепосредственносвязанысосознаниемязыка 

как явления национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. 

Значимыми личностными результатами являются развитие устойчивого познавательного 

интереса к изучению русского языка, формирование ответственности за сохранение чистоты 

русского языка. 

Изучениерусскогоязыканаправленонадостижениеследующихцелей: 
–приобретение обучающимися первоначальных представлений о многообразии языков и 

культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно- 

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

осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

понимание роли русского языка как языка межнационального общения; осознание правильной 

устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 

–овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представленийонормахсовременногорусскоголитературногоязыка:аудирование,говорение, 

чтение, письмо; 

–овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: 

фонетика,графика,лексика,морфемика,морфологияисинтаксис;обосновныхединицахязыка, 

ихпризнакахиособенностях употреблениявречи;использованиевречевойдеятельностинорм 
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современного русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

–развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 
изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 

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

работы по совершенствованию речи обучающихся. Языковой материал призван сформировать 

первоначальные представления о структуре русского языка, способствовать усвоению норм 

русского литературного языка, орфографических и пунктуационных правил. 

Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено на решениепрактической 

задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков использования 

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

процессе устного и письменного общения. Ряд задач по совершенствованию речевой 

деятельности решаются совместно с учебным предметом"Литературное чтение". 

Программапорусскомуязыкупозволитпедагогическомуработнику: 

– реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в ФГОС НОО; 

– определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

русского языка по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО; 

– разработать календарно-тематическое планирование с учетом особенностей 

конкретного класса. 

В программе по русскому языку определяются цели изучения учебного предметана 

уровне начального общего образования, планируемые результаты освоения обучающимися 

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

результаты представлены с учетом методических традиций и особенностей преподавания 

русского языка на уровне начального общего образования. Предметные планируемые 

результаты освоения программы даны для каждого года русского языка. 

Программапорусскомуязыкуустанавливаетраспределениеучебногоматериалапо 

классам, рекомендуемую последовательность изучения тем, основанную на логике развития 

предметного содержания и учете психологических и возрастных особенностей обучающихся. 

Программа по русскому языку предоставляет возможности для реализации различных 

методическихподходовкпреподаваниюрусскогоязыкапри условиисохраненияобязательной 

части содержания учебного предмета. 

Содержание программы по русскому языку составлено таким образом, что достижение 

обучающимися как личностных, так и метапредметных результатов обеспечивает 

преемственность и перспективность в освоении областей знаний, которые отражают ведущие 

идеи изучения русского языка на уровне основного общего образования и подчеркивают 

пропедевтическоезначениеуровняначальногообщегообразования,формированиеготовности 

обучающегося к дальнейшему обучению. 

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

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

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ 

1КЛАСС 

Обучениеграмоте 

Начальнымэтапомизучения русского языкаи учебного предмета "Литературноечтение" в 

1 классе является учебный курс "Обучение грамоте": обучение письму идет параллельно с 

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

неделю: 5 часов русского языка (обучение письму) и 4 часа учебного предмета "Литературное 

чтение" (обучение чтению). Продолжительность "Обучения грамоте" зависит от уровня 

подготовки класса и может составлять от 20 до23 недель, соответственно,продолжительность 

изучения систематического курса в 1 классе может варьироваться от 13 до 10 недель 
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Развитиеречи 

Составлениенебольшихрассказовповествовательногохарактерапосериисюжетных картинок, 

материалам собственных игр, занятий, наблюдений. Участие в 

диалоге. 
Пониманиетекстаприегопрослушиваниииприсамостоятельномчтениивслух.Словои 

предложение 

Различениесловаипредложения.Работаспредложением:выделениеслов, изменение их 

порядка. 

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

значением слова. Выявление слов, значение которых требует уточнения, 

Фонетика 

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

последовательности звуков в слове и количества звуков. Сопоставление слов, различающихся 

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

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

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

твѐрдых и мягких, звонких и глухих. Определение места ударения. 

Слог как минимальная произносительная единица. Количество слоговвслове. 

Ударный слог. 

Графика 

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

Буквы гласных как показатель твѐрдости — мягкости согласных звуков. Функции букв е, ѐ, ю, 

я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце 

слова. 

Последовательностьбуквврусскомалфавите. Чтение 

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

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

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, предложений. Выразительное чтение на материале небольших 

прозаических текстов и стихотворений. 

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

чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании. 

Письмо 
Ориентациянапространствелиставтетрадиинапространствекласснойдоски. 

Гигиеническиетребования,которыенеобходимособлюдатьвовремяписьма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, аккуратным 

почерком. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знакапереноса.Письмо поддиктовкусловипредложений,написание которыхнерасходитсяс их 

произношением. Приемы и последовательность правильного списывания текста. 

Орфографияипунктуация 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение 

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

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

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

предложения. 

Систематическийкурс Общиесведенияоязыке 
Языккакосновноесредствочеловеческогообщения.Целииситуацииобщения.Фонетика 

Звуки речи.Гласныеи согласныезвуки, ихразличение.Ударениевслове.Гласные 

ударныеибезударные. Твѐрдыеимягкиесогласныезвуки,ихразличение.Звонкие и 
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глухиесогласные звуки,ихразличение.Согласныйзвук[й’]игласныйзвук[и]. Шипящие 

[ж], [ш], [ч’], [щ’]. 

Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простыеслучаи, 
без стечения согласных). 

Графика 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости согласных 

звуковбуквамиа,о,у,ы,э;словасбуквойэ.Обозначениенаписьмемягкостисогласныхзвуков 

буквами е, ѐ, ю, я, и. Функции букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука в конце слова. 

Установлениесоотношениязвуковогои буквенногосоставасловавсловах типастол,конь. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 

Русский алфавит: правильноеназвание букв, их последовательность. 

Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

Орфоэпия 

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

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом 

в учебнике). 

Лексика 

Словокакединицаязыка(ознакомление). 

Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета 

(ознакомление). 

Выявлениеслов,значениекоторыхтребуетуточнения. 

Синтаксис 

Предложениекакединицаязыка(ознакомление). 

Слово,предложение(наблюдениенадсходствомиразличием).Установлениесвязисловв 

предложении при помощи смысловых вопросов. 

Восстановлениедеформированныхпредложений.Составлениепредложенийизнабора 

форм слов. 

Орфографияипунктуация 

Правилаправописанияиихприменение: 

• раздельноенаписаниесловвпредложении; 

• прописная буква в начале предложения и вименах собственных: вименах ифамилиях 

людей, кличках животных; 

• переносслов(безучѐтаморфемногочлененияслова); 

• гласныепослешипящихвсочетанияхжи,ши (вположенииподударением),ча, ща,чу, 

щу;  

• сочетаниячк,чн; 

• словаснепроверяемымигласнымиисогласными(переченьсловворфографическом 

словареучебника); 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 
восклицательный знаки. 

Алгоритмсписываниятекста.Развитиеречи 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи 

(ознакомление). 

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

общения(чтениедиалоговпоролям,просмотрвидеоматериалов,прослушиваниеаудиозаписи). 

Нормы речевого этикета в ситуацияхучебного ибытового общения (приветствие, 

прощание,извинение,благодарность,обращениеспросьбой). 

Изучениерусскогоязыкав1классеспособствуетнапропедевтическом уровнеработенад 

рядом метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 
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Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

Базовыелогическиедействия: 

— сравниватьзвукивсоответствиисучебнойзадачей; 

— сравниватьзвуковойибуквенныйсоставсловавсоответствиис учебнойзадачей; 

— устанавливатьоснованиядлясравнениязвуков,слов(наосновеобразца); 

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

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

заданным звуком. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

— проводитьизменениязвуковоймоделипопредложенномуучителемправилу, 

подбирать слова к модели; 

формулироватьвыводыосоответствиизвуковогоибуквенногосоставаслова; 

— использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. Работа с 

информацией: 

— выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по 

орфографическому словарику учебника;местоударения в словепо перечнюслов, 

отрабатываемыхвучебнике; 

— анализироватьграфическуюинформацию—моделизвуковогосостава 

слова; самостоятельно создавать модели звукового состава слова. Коммуникативные 

универсальные учебные действия: 

Общение: 

— восприниматьсуждения, выражатьэмоции в соответствиис целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

— проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьвпроцессеобщения 

нормы речевого этикета; соблюдать правила ведения диалога; 

— восприниматьразныеточкизрения; 

— впроцессеучебногодиалогаотвечатьнавопросыпоизученномуматериалу; 

— строить устноеречевоевысказываниеобобозначениизвуковбуквами;озвуковоми 

буквенном составе слова. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

Самоорганизация: 
— определять последовательность учебных операций при проведении 

звукового анализа слова; 

— определять последовательность учебных операций при списывании; удерживать 

учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении звуков буквами, при 

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

соотносить цель и результат; 

Самоконтроль: 

— находитьуказанную ошибку,допущеннуюприпроведениизвуковогоанализа,при 

письме под диктовку или списывании слов, предложений; 

— оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, 

предложений. 

Совместнаядеятельность: 
— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по еѐ 

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

совместной работы; 

— ответственновыполнятьсвоючастьработы. 1 

КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. 

Первоначальные представления о многообразии языкового пространства России и мира. 

Методы познания языка: наблюдение, анализ. 
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Фонетикаиграфика 

Смыслоразличительнаяфункциязвуков;различениезвуковибукв;различениеударныхи 

безударных гласных звуков, твѐрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных 

звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на письме твѐрдости и 

мягкости согласных звуков, функции букв е, ѐ, ю, я; согласный звук [й’] и гласный звук [и] 

(повторение изученного в 1 классе). 

Парные и непарные по твѐрдости — мягкости согласные звуки. Парные и непарныепо 
звонкости — глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный — согласный; гласный ударный — 

безударный;согласныйтвѐрдый—мягкий,парный—непарный;согласныйзвонкий—глухой, 

парный — непарный. 

Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в середине 

слова; разделительный. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Соотношениезвуковогоибуквенногосостававсловахсбуквамие,ѐ,ю,я(вначалеслова и после 

гласных). 

Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных). Использование 

знания алфавита при работе со словарями. 

Небуквенныеграфическиесредства:пробелмеждусловами,знакпереноса,абзац (красная 

строка), пунктуационные знаки (в пределах изученного). 

Орфоэпия 

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

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом 

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

для решения практических задач. 

Лексика 

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

представление). Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). Наблюдение за 

использованием в речи синонимов, антонимов. 

Составслова(морфемика) 

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

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

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

случаи). 

Окончаниекакизменяемаячастьслова.Изменениеформысловаспомощьюокончания. 

Различениеизменяемыхинеизменяемыхслов. 

Суффикскакчастьслова(наблюдение).Приставкакакчастьслова(наблюдение). 

Морфология 

Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы («кто?»,«что?»), 

употребление в речи. 

Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что сделать?»идр.), 

употребление в речи. 

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

«какое?»,«какие?»),употреблениевречи. 

Предлог.Отличиепредлоговотприставок.Наиболеераспространѐнныепредлоги:в,на, из, 

без, над, до, у, о, об и др. 

Синтаксис 

Порядоксловвпредложении;связьсловвпредложении(повторение). 

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

Наблюдениезавыделениемвустнойречиодногоизсловпредложения(логическое ударение). Виды

 предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 
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побудительныепредложения. 

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

невосклицательные предложения. 

Орфографияипунктуация 
Прописнаябуквавначалепредложенияивименахсобственных(имена,фамилии,клички 

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

учѐтаморфемногочлененияслова);гласныепослешипящих всочетанияхжиши(вположении под 

ударением),ча,ща, чу,щу;сочетаниячк,чн (повторениеправилправописания,изученных в 1 

классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. Контроль 

и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов. 

Правилаправописанияиихприменение: 

• разделительныймягкийзнак; 

• сочетаниячт,щн, нч; 
• проверяемыебезударныегласныевкорнеслова; 

• парныезвонкиеиглухиесогласныевкорнеслова; 

• непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическомсловаре 

учебника); 

• прописнаябуква вименахсобственных: имена,фамилии,отчества людей,клички 

животных, географические названия; 

• раздельноенаписаниепредлоговсименамисуществительными.Развитиеречи 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общениядля 

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

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

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

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

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

при проведении парной и групповой работы. 

Составление устногорассказапорепродукции картины.Составлениеустногорассказапо 

личным наблюдениям и вопросам. 

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

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

Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. Последовательность частей 

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

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

ознакомление). 

Поздравлениеипоздравительнаяоткрытка. 
Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе 

информации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением 

правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объѐмом 30—45 слов с опорой на 

вопросы. 

Изучение русского языка во 2 классе способствует на пропедевтическом уровне работе 

над рядом метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

Базовыелогическиедействия: 

— сравниватьоднокоренные(родственные)словаисинонимы;однокоренные 
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(родственные)словаисловасомонимичными корнями; 

— сравнивать значение однокоренных (родственных) слов; сравниватьбуквенную 

оболочку однокоренных (родственных) слов; 

— устанавливатьоснованиядлясравненияслов:накакойвопросотвечают,что 
обозначают; 

— характеризоватьзвукипозаданнымпараметрам; 

— определятьпризнак,покоторому проведенаклассификациязвуков,букв,слов, 

предложений; 

— находитьзакономерностинаосновенаблюдениязаязыковымиединицами. 

— ориентироватьсявизученныхпонятиях(корень,окончание,текст);соотноситьпонятие с 

его краткой характеристикой. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

— проводить по предложенному плану наблюдение за языковымиединицами 

(слово, предложение, текст); 

— формулироватьвыводыипредлагатьдоказательстватого,чтословаявляются/не 
являютсяоднокоренными(родственными). 

Работасинформацией: 

— выбиратьисточникполученияинформации:нужныйсловарьучебникадляполучения 

информации; 

— устанавливатьспомощьюсловарязначениямногозначныхслов; 

— согласнозаданномуалгоритму находитьвпредложенномисточникеинформацию, 

представленную в явном виде; 

— анализироватьтекстовую,графическуюизвуковуюинформациюв соответствиис 

учебной задачей; «читать» информацию, представленную всхеме, таблице; 

— с помощьюучителя на урокахрусского языка создаватьсхемы, таблицы для 

представления информации. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

Общение: 

— восприниматьиформулироватьсужденияоязыковыхединицах; 

— проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведения 

диалога; 

— признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрениявпроцессеанализа 

результатов наблюдения за языковыми единицами; 

— корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение о результатахнаблюдения 

за языковыми единицами; 

— строитьустноедиалогическоевыказывание; 

— строитьустноемонологическоевысказываниенаопределѐннуютему,наоснове 

наблюдения с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

— устнои письменноформулировать простыевыводынаоснове прочитанногоили 

услышанного текста. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

Самоорганизация: 

— планироватьспомощьюучителядействияпорешениюорфографическойзадачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

— устанавливать с помощью учителя причины успеха/неудач при выполнениизаданий 

по русскому языку; 

— корректировать спомощью учителя свои учебныедействия для преодоленияошибок 

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

Совместнаядеятельность: 

— строить действия по достижению цели совместной деятельности при выполнении 

парных и групповых заданий на уроках русского языка: распределять роли, договариваться, 
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корректно делать замечания и высказывать пожелания участникам совместной работы, 

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

небольшой помощью учителя); 

— совместнообсуждатьпроцессирезультатработы; 
— ответственновыполнятьсвоючастьработы; –

оценивать свой вклад в общий результат. 

3 КЛАСС 

Сведенияорусскомязыке 

Русский языккак государственный языкРоссийской Федерации. Методы познания 

языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетикаиграфика 

 

Звуки русского языка: гласный/согласный, гласный ударный/безударный, согласный 

твѐрдый/мягкий, парный/непарный, согласный глухой/звонкий, парный/непарный; функции 

разделительныхмягкогоитвѐрдогознаков,условияиспользованиянаписьмеразделительных 

мягкого и твѐрдого знаков (повторениеизученного). 

Соотношениезвуковогоибуквенногосостававсловахсразделительнымиьиъ,всловах с 
непроизносимыми согласными. 

Использованиеалфавитаприработесословарями,справочниками,каталогами. 

Орфоэпия 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствиис 

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 

Использованиеорфоэпическогословарядлярешенияпрактическихзадач.Лексика Повторение: 

лексическое значение слова. 

Прямоеипереносноезначениеслова(ознакомление).Устаревшиеслова(ознакомление). Состав 

слова (морфемика) 

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

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

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые 

случаи); окончание как изменяемая часть слова (повторение изученного). 

Однокоренныеслова иформыодногоитогожеслова.Корень,приставка,суффикс 

— значимыечасти слова.Нулевоеокончание(ознакомление). 

Морфология Части речи. 

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

существительныеединственногоимножественногочисла.Именасуществительныемужского, 

женского и среднего рода. Падеж имѐн существительных. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. Изменение имѐн существительных по падежам и числам 

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

одушевлѐнные и неодушевлѐнные. 

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

формы имени прилагательного от формы имени существительного. Изменение имѐн 

прилагательных по родам, числам и падежам (кроме имѐн прилагательных на -ий, -ов, - ин). 

Склонение имѐн прилагательных. 

Местоимение(общеепредставление). Личныеместоимения,ихупотреблениев 

речи.Использованиеличныхместоименийдляустранениянеоправданныхповтороввтексте

. 

Глагол:общеезначение,вопросы,употреблениевречи.Неопределѐннаяформа 
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глагола Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов повременам, 

числам. Род глаголов в прошедшем времени. 

Частицане,еѐзначение.Синтаксис 
Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи 

между словами в предложении. Главные члены предложения — подлежащее и сказуемое. 

Второстепенныечленыпредложения(безделениянавиды).Предложенияраспространѐнныеи 

нераспространѐнные. 

Наблюдение за однородными членами предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Орфография и пунктуация 

Орфографическаязоркость как осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки, различные способы решения орфографической 

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

собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом орфографическом 

материале). 

Использованиеорфографического словаря для определения(уточнения) написания 

слова. 

Правилаправописанияиихприменение: 

• разделительныйтвѐрдыйзнак; 
• непроизносимыесогласныевкорнеслова; 
• мягкийзнакпослешипящихнаконцеимѐнсуществительных; 

• безударныегласныевпадежныхокончанияхимѐнсуществительных 

(науровненаблюдения);безударныегласныевпадежныхокончанияхимѐнприлагательных(на уровне 

наблюдения); 

• раздельноенаписаниепредлоговсличнымиместоимениями; 

• непроверяемыегласныеи согласные(перечень словворфографическомсловаре 

учебника); 

• раздельноенаписаниечастицынесглаголами. 
Развитие речи 

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

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

ситуациях учебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие: формулировать и 

аргументировать собственное мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности; контролировать (устно координировать) 

действия при проведении парной и групповой работы. 

Особенностиречевогоэтикетавусловияхобщенияслюдьми,плоховладеющимирусским 

языком. 

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

текста, основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с нарушенным порядком 

предложений и абзацев. 

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

предложений втексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но.Ключевые 

слова в тексте. 

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

собственных текстов заданного типа. 

Жанрписьма,объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Изучающее, ознакомительное чтение. 

Изучение русского языка в 3 классе способствует работе над рядом метапредметных 

результатов: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 
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Базовыелогическиедействия: 

— сравниватьграмматическиепризнакиразныхчастейречи; 

— сравниватьтемуиосновнуюмысльтекста; 
— сравниватьтипытекстов(повествование,описание,рассуждение);сравниватьпрямое и 

переносное значение слова; 

— группироватьслованаоснованиитого,какойчастьюречиониявляются; 

— объединять имена существительные в группы по определѐнному 

признаку (например, род или число); 

— определятьсущественныйпризнакдляклассификациизвуков,предложений; 

— устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи 

между словами в предложении; 

— ориентироватьсявизученныхпонятиях(подлежащее,сказуемое,второстепенные 
члены предложения, часть речи, склонение) и соотносить понятие с его краткой 

характеристикой. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

— определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на основе 

предложенных учителем критериев; 

— спомощьюучителяформулироватьцель,планироватьизменениятекста; 

— высказыватьпредположениевпроцессенаблюдениязаязыковымматериалом; 

— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини- исследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

— формулировать выводы об особенностях каждого из трѐх типов текстов,подкреплять 

их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения; 

— выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на основе 

предложенных критериев). 

Работасинформацией: 

— выбиратьисточникполученияинформациипривыполнениимини-исследования; 

— анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации как 

результата наблюдения за языковыми единицами. Коммуникативные универсальные учебные 

действия: 

Общение: 

— строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

— создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 

— готовить небольшие выступления о результатахгрупповойработы, наблюдения, 

выполненного мини-исследования, проектного задания; 

— создаватьнебольшие устныеиписьменныетексты,содержащие приглашение,просьбу, 

извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

Самоорганизация: 

— планироватьдействияпорешениюорфографическойзадачи;выстраивать 

последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

— устанавливатьпричиныуспеха/неудачпривыполнениизаданийпорусскому 

языку; 

— корректироватьспомощьюучителясвоиучебныедействиядляпреодоления 

ошибок при выделении в слове корня и окончания, при определении части речи, 

членапредложения при списывании текстов и записи под диктовку. 

Совместнаядеятельность: 

— формулироватькраткосрочныеидолгосрочные цели(индивидуальныесучѐтом 

участиявколлективныхзадачах)привыполненииколлективногомини-исследованияили 
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проектного задания на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

— выполнять совместные (в группах) проектные задания с опорой на предложенные 
образцы; 

— при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

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

проявлять самостоятельность, организованность, инициативность для достижения общего 

успеха деятельности. 

4 КЛАСС 

Сведенияорусскомязыке 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания 

языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект. 

Фонетикаиграфика 

Характеристика,сравнение,классификациязвуковвнесловаивсловепозаданным параметрам. 

Звуко-буквенный разбор слова (по отработанному алгоритму) 

Орфоэпия 

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

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

литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом вучебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правильного 

произношения слов. 

Лексика 

Повторениеипродолжениеработы:наблюдениезаиспользованиемвречи 

синонимов, антонимов, устаревших слов (простые случаи). 

Наблюдениезаиспользованиемвречифразеологизмов(простыеслучаи).Составслова 

(морфемика) 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемымиморфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса (повторение изученного). 

Основаслова. 

Составнеизменяемых слов(ознакомление). 
Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи 

(ознакомление). 

Морфология 

Частиречисамостоятельныеислужебные. 

Имя существительное. Склонение имѐн существительных (кроме существительных на - 

мя,-ий,-ие,-ия;на-ьятипагостья,на-ьетипаожерельевомножественномчисле);собственных имѐн 

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

изученного). Несклоняемые имена существительные (ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

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

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

единственного и множественного числа; склонение личных местоимений. 

Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени(спряжение). Iи IIспряжение глаголов. Способы определения Iи IIспряжения глаголов. 

Наречие(общеепредставление).Значение,вопросы, употреблениевречи.Предлог. 

Отличие предлогов от приставок (повторение). 

Союз; союзы и, а, но впростых и сложных предложениях. Частица не, еѐ значение 

(повторение). 

Синтаксис 

Слово,сочетаниеслов(словосочетание)ипредложение,осознаниеихсходстваи 
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различий; виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и 

побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и 

невосклицательные); связь между словами в словосочетании и предложении (при помощи 

смысловых вопросов); распространѐнные и нераспространѐнные предложения (повторение 

изученного). 

Предложениясоднороднымичленами:безсоюзов,ссоюзамиа,но,содиночнымсоюзом и. 
Интонация перечисления в предложениях с однородными членами. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: 

сложносочинѐнные с союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения (без называния 

терминов). 

Орфографияипунктуация 

Повторениеправилправописания,изученныхв1,2,3классах.Орфографическаязоркость 

какосознаниеместавозможноговозникновенияорфографическойошибки;различныеспособы 

решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; контроль при 

проверке собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом 

орфографическом материале). 

Использованиеорфографического словаря для определения(уточнения) написания 

слова. 

Правилаправописанияиихприменение: 

- безударныепадежныеокончанияимѐнсуществительных(кромесуществительных 

на-мя,-ий,-ие,-ия,атакжекромесобственныхимѐнсуществительныхна-ов,-ин,-ий); 

- безударныепадежныеокончанияимѐнприлагательных; 

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

числа; 

- наличиеилиотсутствиемягкогознакавглаголахна-тьсяи -тся; 

- безударныеличныеокончанияглаголов; 

- знаки препинания в предложениях с однородными членами, 

соединѐнными союзами и, а, но и без союзов. 

Знакипрепинаниявсложномпредложении,состоящемиздвухпростых(наблюдение). 

Знакипрепинаниявпредложенииспрямойречьюпослесловавтора(наблюдение). 

Развитиеречи 

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

письменногообщения(письмо,поздравительнаяоткрытка,объявлениеидр.);диалог;монолог; 

отражение темы текста или основной мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учѐтом точности, правильности, 

богатства и выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный 

пересказ текста). 

Сочинениекаквидписьменнойработы. 

Изучающее,чтение.Поискинформации,заданнойвтекстевявномвиде.Формулирование 

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

содержащейся в тексте информации. Ознакомительное чтение в соответствии с поставленной 

задачей 

Изучение русского языка в 4 классе способствует работе над рядом метапредметных 

результатов: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

Базовыелогическиедействия: 

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

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

отличающихся грамматическими признаками; 



41  

— группироватьслованаоснованиитого,какойчастьюречиониявляются; 

— объединять глаголы в группы по определѐнному признаку (например, время, 

спряжение); 

— объединятьпредложенияпоопределѐнномупризнаку; 

— классифицироватьпредложенныеязыковыеединицы; 

— устнохарактеризоватьязыковыеединицыпозаданнымпризнакам; 

— ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределѐнная 

форма, однородные члены предложения, сложное предложение) и соотносить понятие с его 

краткой характеристикой. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

— сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

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

морфемный, морфологический, синтаксический); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведѐнного наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, мини- 

исследования); 

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

основе предложенного алгоритма; 

— прогнозироватьвозможноеразвитиеречевойситуации.Работасинформацией: 

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

поисках информации, необходимой для решения учебно-практической задачи; находить 

дополнительную информацию, используя справочники и словари; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа еѐ проверки; 

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

представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

— самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

Общение: 

— восприниматьиформулироватьсуждения,выбиратьадекватныеязыковыесредства для 

выражения эмоций в соответствии с целями и условиями общенияв знакомой среде; 

— строитьустноевысказываниеприобоснованииправильности написания,при 

обобщении результатов наблюдения за орфографическим материалом; 

— создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 

— готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

— подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

— самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для 

получениярезультата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий; предвидеть 

трудности и возможные ошибки. 

Самоконтроль: 

— контролироватьпроцессирезультатвыполнениязадания,корректировать 

учебныедействия для преодоления ошибок; 

— находитьошибкивсвоейичужихработах,устанавливатьихпричины; 
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неѐ; 

— оцениватьпопредложеннымкритериямобщийрезультатдеятельностиисвой вклад в 

 

— адекватноприниматьоценкусвоейработы.Совместнаядеятельность: 

— приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеѐ 

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

работы; 

— проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

— ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

— оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

— выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы,планы, 

идеи. 

 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне начального 

общего образования. 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданско-патриотическоговоспитания: 
– становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение 

русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

– осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичности, понимание 

роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России; 

– осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему ибудущему своей страны и 

родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с текстами на уроках 

русского языка; 

– проявление уважения к своемуи другимнародам, формируемоевтом численаоснове 

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

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

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

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отраженных в текстах, с 

которыми идет работа на уроках русского языка; 

2) духовно-нравственноговоспитания: 
– осознаниеязыкакакоднойизглавныхдуховно-нравственных ценностейнарода; 

– признаниеиндивидуальностикаждогочеловекасопоройнасобственныйжизненныйи 

читательский опыт; 

– проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

– неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

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

средств языка); 

3) эстетическоговоспитания: 

– уважительноеотношениеиинтерескхудожественнойкультуре, 

– восприимчивость к разнымвидамискусства, традициями творчествусвоегои 

другихнародов; 

– стремлениексамовыражениювискусствеслова;осознаниеважности 

русскогоязыка как средства общения и самовыражения; 

4) физическоговоспитания, формированиякультуры здоровьяи эмоционального 

благополучия: 

– соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде 

дополнительной информации в процессе языкового образования; 
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– бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выбореприемлемыхспособовречевогосамовыраженияисоблюдениинормречевогоэтикета и 

правил общения; 

5) трудовоговоспитания: 

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

примерамизтекстов,скоторымиидетработанаурокахрусскогоязыка),интерескразличным 

профессиям, возникающий при обсуждении примеров из текстов, с которыми идет работа на 

уроках русского языка; 

6) экологическоговоспитания: 

– бережноеотношениекприроде,формируемоевпроцессеработыстекстами; 

– неприятиедействий,приносящихвредприроде; 

7) ценностинаучногопознания: 

– первоначальныепредставленияонаучнойкартинемира,втомчислепервоначальные 

представленияосистемеязыкакакоднойизсоставляющихцелостнойнаучнойкартинымира; 

– познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

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

языка, активность и самостоятельность в его познании. 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

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

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 

грамматический признак, лексическое значение и другое); устанавливать аналогии 

языковыхединиц; 

– объединятьобъекты(языковыеединицы)поопределенномупризнаку; 

– определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, 

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

– находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при 

работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе 

языковых единиц; 

– выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

– устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующиебазовыеисследовательскиедействия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

– с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 

объекта, речевой ситуации; 

– сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

целесообразный (на основе предложенных критериев); 

– проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини- 

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

– формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала; 
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– прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийиихпоследствияв 

аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

– выбиратьисточникполученияинформации:нужныйсловарьдляполучениязапрашивае

мой информации, для уточнения; 

– согласнозаданномуалгоритмунаходитьпредставленнуювявномвидеинформацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

– распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа ее проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

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

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (информации о написании и 

произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимахслова); 

– анализироватьи создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

– понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

– воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

– проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведения диалоги 

и дискуссии; 

– признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

– корректноиаргументированновысказыватьсвоемнение; 

– строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

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

соответствии с речевой ситуацией; 

– готовитьнебольшиепубличныевыступленияорезультатахпарнойигрупповой работы, 

о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

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

выступления. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

– планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучения результата; 

– выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

– устанавливатьпричиныуспеха(неудач)учебнойдеятельности; 

– корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок; 

– соотноситьрезультатдеятельности споставленной учебнойзадачей повыделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

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

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

– сравниватьрезультатысвоейдеятельностиидеятельностиодноклассников, 
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объективнооцениватьихпопредложеннымкритериям. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместной деятельности: 

– формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели(индивидуальныесучетом 

участиявколлективныхзадачах)встандартной(типовой)ситуациинаоснове предложенного 

учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

– принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

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

работы; 

– проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 
самостоятельно разрешать конфликты; 

– ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

– оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

– выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС 

Кконцуобучениявпервомклассеобучающийсянаучится: 

— различатьсловоипредложение;вычленятьсловаиз предложений; 
— вычленятьзвукиизслова; 

— различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове согласный 

звук [й’] и гласный звук [и]); 

— различать ударныеибезударныегласныезвуки; 

— различать согласные звуки: мягкие и твѐрдые, звонкие и глухие (вне слова и в 

слове); 

— различатьпонятия«звук»и«буква»; 

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

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

— обозначать написьмемягкость согласных звуковбуквами е, ѐ, ю, я и буквой ь в 
конце слова; 

— правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание 

последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 

— писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и 

строчные буквы, соединения букв, слова; 

— применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

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

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

(имена,фамилии,кличкиживотных);переноссловпослогам(простыеслучаи:словаизслогов 

типа«согласный+гласный»);гласныепослешипящихвсочетанияхжи,ши(вположениипод 

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

орфографическом словаре учебника); 

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

тексты объѐмом не более 25 слов; 

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

3—5 слов, тексты объѐмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с 

произношением; 

— находитьиисправлятьошибкинаизученныеправила,описки; 

— пониматьпрослушанныйтекст; 

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

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

— находитьвтекстеслова,значениекоторыхтребуетуточнения; 
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— составлятьпредложениеизнабораформслов; 

— устносоставлятьтекстиз3—5предложенийпосюжетнымкартинками 

наблюдениям; 

— использоватьизученныепонятиявпроцессерешенияучебныхзадач. 

2 КЛАСС 

Кконцуобучениявовторомклассеобучающийсянаучится: 

— осознаватьязыккакосновноесредствообщения; 

— характеризовать согласныезвуки вне слова и в слове по заданнымпараметрам: 

согласный парный/непарный по твѐрдости/мягкости; согласный парный/непарный по 

звонкости/глухости; 

— определять количество слогов в слове (в том числе при стечении согласных); 

делить слово на слоги; 

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

учѐтом функций букв е, ѐ, ю, я; 

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в 

середине слова; 

— находитьоднокоренныеслова; 

— выделять всловекорень(простыеслучаи); 

— выделятьвсловеокончание; 

— выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их 

значения и уточнять значение по учебным словарям; случаи употребления синонимов и 

антонимов (без называния терминов); 

— распознаватьслова,отвечающиенавопросы«кто?»,«что?»; 
— распознаватьслова,отвечающиенавопросы«чтоделать?»,«чтосделать?»и 

др.; 

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

«какие?»; 

— определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

— находитьместоорфограммывсловеимеждусловаминаизученные правила; 

— применятьизученныеправилаправописания,втомчисле:сочетаниячк,чн, чт; 

щн,нч;проверяемыебезударныегласныевкорнеслова;парныезвонкиеиглухие согласные в 

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

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

животных, географических названиях; раздельное написание предлогов с именами 

существительными, разделительный мягкий знак; 

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

тексты объѐмом не более 50 слов; 

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

тексты объѐмом не более 45 слов с учѐтом изученных правил правописания; 

— находитьиисправлятьошибкинаизученныеправила,описки; 

— пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями 

учебника; 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—4 

предложениянаопределѐннуютему,понаблюдениям)ссоблюдениеморфоэпических норм, 

правильной интонации; 

— формулироватьпростыевыводынаосновепрочитанного(услышанного)устно и 

письменно (1—2 предложения); 

— составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь 

по вопросам; 

— определятьтемутекстаиозаглавливатьтекст,отражаяеготему; 
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— составлятьтекстизразрозненныхпредложений,частейтекста; 

— писать подробноеизложениеповествовательноготекстаобъѐмом30—45слов с 

опорой на вопросы; 

— объяснятьсвоимисловамизначениеизученныхпонятий;использовать 

изученные понятия. 

3 КЛАСС 

Кконцуобучениявтретьемклассеобучающийся научится: 

— объяснять значение русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; 

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

заданным параметрам; 

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

транскрибирования); 

— определять функцию разделительных мягкого и твѐрдого знаков в словах; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учѐтом функций 

букв е, ѐ, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми согласными; 

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

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

различатьоднокоренныесловаисинонимы; 

— находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс; 

— выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы 

и антонимы к словам разных частей речи; 

— распознаватьслова, употреблѐнныевпрямомипереносномзначении(простые 

случаи); 

— определятьзначениесловавтексте; 
— распознавать имена существительные; определять грамматические признаки 

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

существительные с ударными окончаниями; 

— распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки 

имѐн прилагательных: род, число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам, 

числам, родам (в единственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом имѐн 

существительных; 

— распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что 

делать?»и 

«чтосделать?»;определятьграмматическиепризнакиглаголов:формувремени,число,род(в 

прошедшемвремени);изменять глаголпо временам (простыеслучаи), в прошедшемвремени 

— по родам; 

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

местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

— различатьпредлогииприставки; 

— определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

— находитьглавныеивторостепенные(безделениянавиды)членыпредложения; 

— распознаватьраспространѐнныеинераспространѐнныепредложения; 

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

применять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые 

согласные в корне слова; разделительный твѐрдый знак; мягкий знак после шипящих на 

конце имѐн существительных; не с глаголами; раздельное написание 
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предлоговсословами; 

— правильносписыватьслова,предложения,текстыобъѐмомнеболее70слов; 

— писатьподдиктовку текстыобъѐмомнеболее65словсучѐтомизученных правил 

правописания; 

— находитьиисправлятьошибкинаизученныеправила,описки; 

— пониматьтекстыразныхтипов,находитьвтекстезаданнуюинформацию; 

— формулироватьпростыевыводынаосновепрочитанной(услышанной)информаци

и устно и письменно (1—2 предложения); 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3—5 

предложенийнаопределѐннуютему,понаблюдениям)ссоблюдениеморфоэпических норм, 

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

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

использованием норм речевого этикета; 

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

синонимов, союзов и, а, но); 

— определятьключевыесловавтексте; 

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

предложений их смысловое содержание; 

— составлятьплантекста,создаватьпонемутекстикорректироватьтекст; 

— писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно 

составленномуплану; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать 

изученные понятия; 

— уточнятьзначениесловаспомощьютолковогословаря. 

4 КЛАСС 

Кконцуобучениявчетвѐртомклассеобучающийся научится: 

— осознавать многообразие языков и культур на территории Российской 

Федерации, осознавать язык как однуиз главных духовно-нравственныхценностей народа; 

— объяснять роль языка как основного средства общения; объяснять роль 

русского 

языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения; 

— осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей 

культуры человека; 

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

учебнике алгоритмом); 

— подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным 

словам антонимы; 

— выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять 

значение слова по контексту; 

— проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; 
составлять схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

— устанавливать принадлежность слова к определѐнной части речи (в объѐме 
изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

— определять грамматические признаки имѐн существительных: склонение, род, 

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

— определять грамматические признаки имѐн прилагательных: род (в 

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

речи; 

— устанавливать (находить)неопределѐнную форму глагола; определять 
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грамматические признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем 

времени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в 

настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола как 

части речи; 

— определять грамматические признаки личного местоимения в начальной 

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

личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

— различатьпредложение,словосочетаниеислово; 

— классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 
окраске; 

— различатьраспространѐнныеинераспространѐнныепредложения; 

— распознавать предложения с однородными членами;составлять предложения с 

однородными членами; использовать предложения соднороднымичленами в речи; 

— разграничивать простые распространѐнные и сложные предложения, 

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

предложения без называния терминов); составлять простые распространѐнные и сложные 

предложения, состоящие из двух простых (сложносочинѐнные с союзами и, а, но и 

бессоюзные сложные предложения без называния терминов); 

— производитьсинтаксическийразборпростогопредложения; 

— находитьместоорфограммывсловеимеждусловаминаизученные правила; 

— применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые 

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

падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия,а 

также кроме собственных имѐн существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные 

окончания имѐн прилагательных; мягкий знак после шипящих наконце глаголов в форме 2- 

го лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -тьсяи - 

тся; безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с 

однородными членами, соединѐнными союзами и, а, но и без союзов; 

— правильносписыватьтекстыобъѐмомнеболее85 слов; 

— писать под диктовку тексты объѐмом не более 80 слов с учѐтом изученных 

правил правописания; 

— находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на 

изученные правила, описки; 

— осознаватьситуациюобщения(скакойцелью,скем,гдепроисходитобщение); 

выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4—6 

предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого 

взаимодействия; 

— создавать небольшие устные и письменные тексты (3— 5 предложений) для 

конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, 

объявленияи др.); 

— определятьтемуиосновнуюмысльтекста;самостоятельноозаглавливатьтекст с 

опорой на тему или основную мысль; 

— корректироватьпорядокпредложенийичастейтекста; 

— составлятьпланкзаданнымтекстам; 

— осуществлятьподробныйпересказтекста(устноиписьменно); 

— осуществлятьвыборочныйпересказтекста(устно); 

— писать(послепредварительнойподготовки)сочиненияпозаданнымтемам; 

— осуществлять ознакомительное, изучающее чтение,поиск информации; 

формулировать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) 
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информации;интерпретироватьиобобщатьсодержащуюсявтекстеинформацию; 

— объяснятьсвоимисловамизначениеизученныхпонятий;использовать 

изученные понятия; 

— уточнятьзначениесловаспомощьюсправочныхизданий,втомчислеиз числа 

верифицированных электронных ресурсов, включѐнных в федеральный перечень. 

 

Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Литературноечтение» 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Литературное чтение" 

(предметная область "Русский язык и литературное чтение") (далее соответственно - 

программа по литературному чтению, литературное чтение) включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

литературному чтению. 

Пояснительнаязапискаотражаетобщиецелиизадачиизучениялитературногочтения, 

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

результатам. 

Содержание обучения представлено тематическими блоками, которые предлагаются 

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

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных 

действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных), которые возможно 

формировать средствами литературного чтения с учетом возрастных особенностей 

обучающихся. 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению включают 

личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные 

достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего 

образования. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по литературному чтению на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения программы начального общего 

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

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 

федеральной программе воспитания. 

Литературноечтение-одинизведущихучебныхпредметовуровняначальногообщего 

образования, который обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, 

становление базового умения, необходимого для успешного изучения других предметов и 

дальнейшего обучения, читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, 

речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития обучающихся. 

Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир художественной 

литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приемов 

работысразличными видами текстовикнигой, знакомствосдетскойлитературой и с учетом 

этого направлен на общее и литературное развитие обучающегося, реализацию творческих 

способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении 

систематического курса литературы. 

Приоритетная цель обучения литературному чтению - становление грамотного 

читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и 

повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное 

произведение. 

Приобретенные обучающимися знания, полученный опыт решения учебных задач, а 

такжесформированностьпредметныхиуниверсальныхдействийвпроцессеизучения 
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литературногочтениястанут фундаментомобучениянауровнеосновногообщего образования, 

а также будут востребованы в жизни. 

Достижениецелиизучениялитературногочтенияопределяетсярешениемследующих 

задач: 

- формированиеуобучающихсяположительноймотивацииксистематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного народного 

творчества; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

- осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

- первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

- овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий в соответствии с 

представленными предметными результатами по классам; 

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

деятельностью, обеспечивающей понимание и использование информации для решения 

учебных задач. 

Программа по литературному чтению представляет вариант распределения 

предметного содержания по годам обучения с характеристикой планируемых результатов. 

Содержание программы по литературному чтению раскрывает следующие направления 

литературногообразованияобучающегося:речеваяичитательскаядеятельности,кругчтения, 

творческая деятельность. 

В основу отбора произведений для литературного чтения положены 

общедидактические принципы обучения: соответствие возрастным возможностям и 

особенностям восприятия обучающимися фольклорных произведений и литературных 

текстов;представленностьвпроизведенияхнравственно-эстетическихценностей,культурных 

традиций народов России, отдельных произведений выдающихся представителей мировой 

детской литературы. 

Важнымпринципомотборасодержанияпрограммыполитературномучтениюявляется 

представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих 

формирование функциональной литературной грамотности обучающегося, а также 

возможность достижения метапредметных результатов, способности обучающегося 

воспринимать различные учебные тексты при изучении других предметов учебного плана 

начального общего образования. 

Планируемые результаты изучения литературного чтения включают личностные, 

метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего образования. 

Литературное чтение является преемственным по отношению к учебному предмету 

"Литература", который изучается на уровне основного общего образования. 

Освоение программы по литературному чтению в 1 классе начинается вводным 

интегрированным учебным курсом "Обучение грамоте" (рекомендуется 180 часов: русского 

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

реализуемого в период обучения грамоте, представлено в программе по русскому языку. 

После периода обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

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

недель(40часов),дляизучениялитературногочтенияво2-4классахрекомендуетсяотводить по 

136 часов (4 часа в неделю в каждом классе). 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ 

1КЛАСС 
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Сказкафольклорная(народная)илитературная(авторская).Восприятиетекста 
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произведений художественной литературы и устного народного творчества (не менее 

четырѐхпроизведений).Фольклорнаяилитературная(авторская)сказка:сходствоиразличия. 

Реальность и волшебство в сказке. Событийная сторона сказок: последовательность событий 

в фольклорной (народной) и литературной (авторской) сказке. Отражение сюжета в 

иллюстрациях. Герои сказочных произведений. Нравственные ценности и идеи , традиции, 

быт , культура в русских народных и литературных (авторских) сказках, поступки, 

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

Произведениядлячтения:народныесказкиоживотных,например,"Лисицаитетерев","Лиса и 

рак", литературные (авторские) сказки, например, К.Д. Ушинский "Петух и собака", сказки 

В.Г. Сутеева "Кораблик", "Под грибом" и другие (по выбору). 

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения» (общее 

представление): чему посвящено, о чѐм рассказывает. Главная мысль произведения: его 

основная идея (чему учит? какие качества воспитывает?). Произведения одной темы, но 

разных жанров: рассказ, стихотворение, сказка (общее представление на примере неменее 

шести произведений К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, В. Г. Сутеева, Е. А. Пермяка, 

B. А. Осеевой, А. Л. Барто, Ю. И. Ермолаева, Р. С. Сефа, C. В. Михалкова, В. Д. 

Берестова, В. Ю. Драгунского и др.). Характеристика героя произведения, общая оценка 

поступков. Понимание заголовка произведения, его соотношения с содержанием 

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

труд, взаимопомощь. Произведения для чтения: К.Д. Ушинский "Худо тому, кто добра не 

делает никому", Л.Н. Толстой "Косточка", Е.А. Пермяк "Торопливый ножик", В.А. Осеева 

"Три товарища", А.Л. Барто "Я - лишний", Ю.И. Ермолаев "Лучший друг" и другие (по 

выбору). 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение поэтических 

произведений оприроде (на примере трѐх -четырѐх доступных произведений А. С. Пушкина, 

Ф. И. Тютчева, А. К. Толстого, С. А. Есенина, А. Н. Плещеева, Е. А. Баратынского, И. С. 

Никитина, Е. Ф. Трутневой, А. Л . Барто, С. Я. Маршака и др.). Тема поэтических 

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

родного края. Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм 

(практическое ознакомление). Настроение, которое рождает поэтическое произведение. 

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

Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. 

Выразительное чтение поэзии. Роль интонации при выразительном чтении. Интонационный 

рисунок выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса. 

Устное народное творчество — малые фольклорные жанры (не менее шести 

произведений).Многообразиемалыхжанровустногонародноготворчества:потешка,загадка, 

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

фольклорных жанров. Потешка — игровой народный фольклор. Загадки — средство 

воспитания живости ума, сообразительности. Пословицы — проявление народной мудрости, 

средство воспитания понимания жизненных правил. Произведения для чтения: потешки, 

загадки, пословицы. 

Произведенияобратьяхнашихменьших(трѐх-четырѐхавторовповыбору).Животные 
— герои произведений. Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и 

животных — воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды текстов: 

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

его внешности, поступки, речь, взаимоотношения с другими героями произведения. 

Авторскоеотношениекгерою.Осознаниенравственно-этических понятий:любовьизаботао 

животных. Произведения для чтения: В.В. Бианки "Лис и Мышонок", Е.И. Чарушин "Про 

Томку", М.М. Пришвин "Еж", Н.И. Сладков "Лисица и Еж" и другие. 

Произведенияомаме. Восприятиеисамостоятельноечтениепроизведений омаме(не 
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менее одного автора по выбору, на примере доступных произведений Е. А. Благининой, А.Л. 

Барто, Н. Н. Бромлей, А. В. Митяева, В. Д. Берестова, Э. Э. Мошковской, Г. П. Виеру, Р 

. С. Сефа и др.). Осознание нравственно-этических понятий: чувство любви как 

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

проявление любви и заботы о родных людях. Произведения для чтения: Е.А. Благинина 

"Посидим в тишине", А.Л. Барто "Мама", А.В. Митяев "За что я люблю маму" и другие(по 

выбору). 

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

произведений). Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном 

проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в 

произведении реалистических событий с необычными, сказочными, фантастическими. 

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

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

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

книга — источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации — элементы 

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

библиотеке. 

Изучение литературного чтения в 1 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 

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

по восприятию и небольшие по объему прозаические и стихотворные произведения; 

понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного текста; 

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

тема,идея,заголовок,содержаниепроизведения,сказка(фольклорнаяилитературная), 

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

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

(фольклорная и литературная), стихотворение, рассказ); 

анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность событий в 

произведении, характеризовать героя, давать положительную или отрицательную оценку его 

поступкам, задавать вопросы по фактическому содержанию; 

сравниватьпроизведенияпотеме,настроению,котороеоновызывает. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

понимать,чтотекстпроизведенияможетбытьпредставленвиллюстрациях,различных 

видах зрительного искусства (фильм, спектакль и другие); 

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

соответствуют иллюстрации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

читатьнаизустьстихотворения,соблюдатьорфоэпические ипунктуационныенормы; 

участвоватьвбеседепообсуждениюпрослушанногоилипрочитанноготекста: 

слушатьсобеседника,отвечатьнавопросы,высказыватьсвоеотношениекобсуждаемой 

проблеме; 

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

предложенный план; 
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объяснятьсвоимисловамизначениеизученныхпонятий; 

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

рассказов. 

Регулятивныеуниверсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

пониматьи удерживать поставленную учебную задачу, вслучае необходимости 

обращаться за помощью к учителю; 

проявлятьжеланиесамостоятельночитать,совершенствоватьсвойнавыкчтения; 

спомощьюучителяоцениватьсвоиуспехи(трудности)восвоениичитательской деятельности. 

Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений:проявлятьжелание 

работать в парах, небольших группах; 

проявлятькультурувзаимодействия, терпение, умениедоговариваться, ответственно 

выполнять свою часть работы. 

1 КЛАСС 

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

стихотворений И. С. Никитина, Ф. П. Савинова, А. А. Прокофьева, Н. М. Рубцова, С. А. 

Есенина и др.). Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. Отражение 

впроизведенияхнравственно-этическихпонятий:любовькРодине,родномукраю,Отечеству. 

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

произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. Отражение темы 

Родины в изобразительном искусстве (пейзажи И. И. Левитана, И. И. Шишкина, В. Д. 

Поленоваидр.).Произведениядлячтения:И.С.Никитин"Русь",Ф.П.Савинов"Родина",А.А. 

Прокофьев "Родина" и другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора 

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

фольклорные произведения — скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их роль 

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

— основные средства выразительности и построения считалки. Народные песни, их 

особенности.Загадкакакжанрфольклора,тематическиегруппызагадок.Сказка—выражение 

народноймудрости,нравственнаяидеяфольклорныхсказок.Особенностисказокразноговида 

(оживотных,бытовые,волшебные).Особенностисказокоживотных:сказкинародовРоссии 

. Бытовая сказка: герои, место действия, особенности построения и языка. Диалог в сказке. 

Понятиеоволшебнойсказке(общеепредставление):наличиеприсказки,постоянныеэпитеты, 

волшебныегерои.ФольклорныепроизведениянародовРоссии:отражениевсказкахнародного 

быта и культуры.Произведения для чтения: потешки, считалки, пословицы, скороговорки, 

загадки,народныепесни,русскаянароднаясказка"Кашаиз топора",русскаянароднаясказка "У 

страха глаза велики", русская народная сказка "Зимовье зверей", русская народная сказка 

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

Звукиикраскироднойприродывразныевременагода.Темаприродывразныевремена года 

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

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

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

пейзажная лирика. Иллюстрация как отражение эмоционального отклика на произведение. 

Отражение темы «Времена года» в картинах художников (на примере пейзажей И. И. 

Левитана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. И. Шишкина и др.) и музыкальных 

произведениях(например,произведенияП.И.Чайковского,А.Вивальдиидр.).Произведения для 

чтения: А.С. Пушкин "Уж небо осенью дышало...", "Вот север,тучи нагоняя...", А.А. Плещеев 

"Осень", А.К. Толстой "Осень. Обсыпается наш сад...", М.М. Пришвин "Осеннее утро", Г.А. 

Скребицкий "Четыре художника", Ф.И. Тютчев 
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"Чародейкою Зимою", "Зима недаром злится", И.С. Соколов-Микитов "Зима в лесу", 

С.А. Есенин "Поет зима - аукает...", И.З. Суриков "Лето" и другие. 

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

(расширение круга чтения: не менее четырѐх произведений С. А. Баруздина, Н. Н. Носова, В. 

А. Осеевой, А. Гайдара, В. П. Катаева, И. П. Токмаковой, В. Ю. Драгунского, В. В. Лунина и 

др.). Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: дружба, терпение, 

уважение, помощь друг другу. Главная мысль произведения. Герой произведения (введение 

понятия«главныйгерой»),егохарактеристика(портрет),оценкапоступков.Произведениядля 

чтения: Л.Н. Толстой "Филиппок", Е.А. Пермяк "Две пословицы", Ю.И. Ермолаев "Два 

пирожных", В.А. Осеева "Синие листья", Н.Н. Носов"На горке", "Заплатка", А.Л. Барто 

"Катя", В.В. Лунин "Я и Вовка", В.Ю. Драгунский "Тайное становится явным" и другие (по 

выбору). 

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

сюжеты (произведения по выбору, не менее четырѐх). Фольклорная основа авторских сказок: 

сравнение сюжетов, героев, особенностей языка. Тема дружбы в произведениях зарубежных 

авторов. Составление плана произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их 

значение в раскрытии содержания произведения. Произведения для чтения: народная сказка 

"Золотая рыбка", А.С. Пушкин "Сказка о рыбаке и рыбке", народная сказка "Морозко", В.Ф. 

Одоевский "Мороз Иванович", В.И. Даль "Девочка Снегурочка" и другие. 

Обратьяхнаших меньших.Жанровоемногообразиепроизведенийоживотных (песни, 

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

авторов). Дружба людей и животных — тема литературы (произведения Д. Н. Мамина- 

Сибиряка,Е.И.Чарушина,В.В.Бианки,Г.А.Скребицкого,В.В.Чаплиной,С.В.Михалкова, Б. С. 

Житкова, С.В. Образцова, М. М. Пришвина и др.). Отражение образов животных в фольклоре 

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

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

тексте. Приѐмы раскрытия автором отношений людей и животных 

. Нравственно-этическиепонятия: отношениечеловекак животным (любовь и забота). 

Особенности басни как жанра литературы, прозаические и стихотворные басни (на примере 

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

(поучение). Знакомство с художниками-иллюстраторами, анималистами (без использования 

термина):Е.И.Чарушин,В.В.Бианки.Произведениядлячтения:И.А.Крылов"Лебедь,Щука и 

Рак", Л.Н. Толстой "Лев и мышь", М.М. Пришвин "Ребята и утята", Б.С. Житков "Храбрый 

утенок", В.Д. Берестов "Кошкинщенок",В.В. Бианки"Музыкант",Е.И.Чарушин"Страшный 

рассказ",С.В.Михалков "Мойщенок" идругие(по выбору). 

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

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

семейныхценностейвпроизведенияхосемье:любовьисопереживание,уважениеивнимание к 

старшему поколению, радость общения и защищѐнность в семье. Тема художественных 

произведений: Международный женский день, День Победы. Произведения для чтения: Л.Н. 

Толстой "Отец и сыновья", А.А. Плещеев "Песня матери", В.А. Осеева "Сыновья", С.В. 

Михалков "Быль для детей", С.А. Баруздин "Салют" и другое(по выбору). 

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

произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, братья Гримм, Х.-К. Андерсен, 

Дж.Родариидр.).Характеристикаавторскойсказки:герои,особенностипостроенияиязыка. 

Сходство тем и сюжетов сказок разных народов. Тема дружбы в произведениях зарубежных 

авторов. Составление плана художественного произведения: части текста, их главные темы. 

Иллюстрации,ихзначениевраскрытиисодержанияпроизведения.Произведениядлячтения: Ш. 

Перро "Кот в сапогах", Х.-К. Андерсен 
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"Пятероизодногостручка"идругие(повыбору). 

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

Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, 

аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного списка, тематические 

картотеки библиотеки. Книга учебная, художественная, справочная. 

Изучение литературного чтения во 2 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

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

по восприятию и небольшие по объему прозаические и стихотворные произведения (без 

отметочного оценивания); 

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

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

устного народного творчества, сказка (фольклорная и литературная), рассказ, басня, 

стихотворение); 

характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного народного 

творчества, литературная сказка, рассказ, басня, стихотворение); 

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

произведения,находитьвтекстеслова,подтверждающиехарактеристикугероя,оцениватьего 

поступки, сравнивать героев по предложенному алгоритму, устанавливать 

последовательность событий (действий) в сказке и рассказе; 

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

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

незнакомого слова с опорой на контекст и по словарю. 

Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий 

способствует формированию умений: 

соотноситьиллюстрациистекстомпроизведения; 

ориентироватьсявсодержаниикниги,каталоге,выбиратькнигупоавтору,каталогуна основе 

рекомендованного списка; 

по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях предполагать тему и 

содержание книги; 

пользоватьсясловарямидляуточнениязначениянезнакомогослова. 

Коммуникативные универсальные учебныедействия способствуют формированию 

умений: 

участвоватьвдиалоге:отвечатьнавопросы,краткообъяснятьсвои ответы,дополнять ответы 

других участников, составлять свои вопросы и высказывания на заданную тему; 

пересказыватьподробноивыборочнопрочитанноепроизведение; 

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

выводы на основе прочитанного (прослушанного) произведения; 

описывать(устно)картиныприроды; 

сочинятьпоаналогии спрочитаннымзагадки,рассказы,небольшие сказки; участвовать в 

инсценировках и драматизации отрывков из художественных 

произведений. 

Регулятивныеуниверсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

оценивать своеэмоциональное состояние,возникшеепри прочтении(слушании) 

произведения; 
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удерживатьвпамятипоследовательностьсобытийпрослушанного(прочитанного) текста; 

контролироватьвыполнениепоставленнойучебнойзадачипричтении(слушании) 

произведения; 

проверять(пообразцу)выполнениепоставленнойучебнойзадачи.Совместная 

деятельностьспособствуетформированиюумений:выбиратьсебепартнеровпосовместной 

деятельности; 

распределятьработу,договариваться,приходитькобщемурешению,отвечатьза общий 

результат работы. 

2 КЛАСС 

О Родине и еѐ истории. Любовь к Родине и еѐ история — важные темы произведений 

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

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

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

стихотворныхи прозаическихпроизведенияхписателей ипоэтовХIXи ХХвеков.Осознание 

нравственно-этическихпонятий:любовькроднойстороне,малойродине,гордостьзакрасоту и 

величие своей Отчизны. Роль и особенности заголовка произведения. Репродукции картин 

как иллюстрации к произведениям о Родине. Использование средств выразительности при 

чтении вслух: интонация, темп, ритм, логические ударения. . Произведения для чтения: К.Д. 

Ушинский "Наше отечество", М.М. Пришвин "Моя Родина", С.А. Васильев "Россия", Н.П. 

Кончаловская "Наша древняя столица" (отрывки) и другое (по выбору). 

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

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

видамизагадок.ПословицынародовРоссии(значение,характеристика,нравственнаяоснова). 

Книги и словари, созданные В. И. Далем. Активный словарь устной речи: использование 

образных слов, пословиц и поговорок, крылатых выражений. Нравственные ценности в 

фольклорных произведениях народов России. Фольклорная сказка как отражение 

общечеловеческих ценностей и нравственных правил. Виды сказок(о животных, быовые, 

волшебные). Художественные особенности сказок:построение (композиция), язык (лексика). 

Характеристика героя, волшебные помощники, иллюстрация как отражение сюжета 

волшебнойсказки(например,картиныВ.М.Васнецова,иллюстрацииЮ.А.Васнецова,И.Я. 

Билибина, В. М. Конашевич). Отражение в сказках народного быта и культуры. Составление 

плана сказки. 

Круг чтения: народная песня. Чувства, которыерождают песни, темыпесен. Описание 

картинприродыкакспособрассказатьвпеснеороднойземле.Былинакакнародныйпесенный сказ 

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

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

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

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

в современной лексике. Репродукции картинкак иллюстрации к эпизодам фольклорного 

произведения. Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская народная сказка 

"Иван-царевич и серый волк", былина об Илье Муромце и другие (по выбору). 

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

произведенияА.С.Пушкина:средствахудожественнойвыразительности(сравнение,эпитет); 

рифма, ритм. Литературные сказки А. С. Пушкина в стихах (по выбору, например, «Сказка о 

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

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

текста, особенности сюжета, приѐм повтора как основа изменения 
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сюжета. Связь пушкинских сказок с фольклорными. Положительные и отрицательные 

герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. И. Я. Билибин — иллюстратор сказок 

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

славноми могучембогатырекнязеГвидонеСалтановичеи опрекраснойцаревнеЛебеди", "В тот 

год осенняя погода...", "Опрятней модного паркета..." и другие (по выбору). 

ТворчествоИ.А.Крылова.Басня—произведение-поучение,котороепомогаетувидеть 

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

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

языка. Явная и скрытая мораль басен. Использование крылатых выражений в речи. 

Произведениядлячтения:И.А.Крылов"ВоронаиЛисица","Лисицаивиноград","Мартышка и 

очки" и другие (по выбору). 

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

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

поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, М. Ю. 

Лермонтова, А. Н. Майкова, Н. А. Некрасова, А. А. Блока, С. А. Есенина, К. Д. Бальмонта, И. 

А. Бунина, А. П. Чехова, К. Г. Паустовского и др. Чувства, вызываемые лирическими 

произведениями. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, 

антонимы, сравнения. Звукопись, еѐ выразительное значение. Олицетворение как одно из 

средств выразительности лирического произведения. Живописные полотна как иллюстрация 

к лирическому произведению: пейзаж. Сравнение средств создания пейзажа в тексте- 

описании (эпитеты, сравнения, олицетворения), в изобразительном искусстве (цвет, 

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

для чтения: Ф.И. Тютчев "Есть в осени первоначальной...", А.А. Фет "Кот поет, глаза 

прищуря", "Мама! Глянь-ка из окошка...", А.Н. Майков "Осень", С.А. Есенин "Береза", Н.А. 

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

другие (по выбору). 

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

сказки,рассказы,басни,быль(неменеетрѐхпроизведений).Рассказкакповествование: связь 

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

завязка действия, кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различныевиды планов. 

Сюжет рассказа: основные события, главные герои, действующие лица, различение 

рассказчика и автора произведения. Художественные особенности текста- описания, текста- 

рассуждения.Произведениядлячтения:Л.Н.Толстой"Лебеди","Зайцы","Прыжок", "Акула" и 

другие. 

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). Круг 

чтения:произведенияД.Н.Мамина-Сибиряка,В.Ф.Одоевского,В.М.Гаршина,М.Горького, И. С. 

Соколова-Микитова, Г. А. Скребицкого и др. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, 

герои). Составление аннотации. Произведения для чтения: В.М. Гаршин "Лягушка- 

путешественница", И.С. Соколов-Микитов "Листопадничек", М. Горький "Случай с 

Евсейкой" и другие (по выбору). 

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

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

четырѐх авторов): произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, К. Г. Паустовского, М. М. 

Пришвина, С. В. Образцова, В. Л. Дурова, Б. С. Житкова. Особенности рассказа: тема, герои, 

реальность событий, композиция, объекты описания (портрет героя, описание интерьера). 

Произведения для чтения: Б.С. Житков "Про обезьянку", К.Г. Паустовский "Барсучий нос", 

"Кот Варюга", Д.Н. Мамин-Сибиряк "Приемыш", А.И. Куприн "Барбос и Жулька" и другое 

(по выбору). 

Произведения о детях. Дети — герои произведений: раскрытие тем «Разные детские 

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

произведения: время и место проживания, особенности внешнего вида и 
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характера. Историческая обстановка как фон создания произведения: судьбы 

крестьянских детей, дети на войне (произведения по выбору двух-трѐх авторов). Основные 

события сюжета, отношение к ним героев произведения. Оценка нравственных качеств, 

проявляющихся в военное время. Произведения для чтения: Л. Пантелеев "На ялике", А. 

Гайдар "Тимур и его команда" (отрывки), Л. Кассиль и другие (по выбору). 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой 

юмористического произведения. Средства выразительности текста юмористического 

содержания: преувеличение. Авторы юмористических рассказов (не менее двух 

произведений): М. М. Зощенко, Н. Н. Носов, В. В. Голявкин и др. Произведения для чтения: 

В.Ю. Драгунский "Денискины рассказы" (1 - 2 произведения), Н.Н. Носов "Веселая семейка" 

(1 - 2 рассказа из цикла) и другие (по выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двухтрѐх авторов по выбору): 

литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Ц. Р. Киплинга, Дж. Родари. Особенности 

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

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

Произведениядлячтения:Х.-К.Андерсен"Гадкийутенок",Ш.Перро"Подарокфеи"идругие (по 

выбору). 

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

Ценностьчтенияхудожественнойлитературыифольклора,осознаниеважностичитательской 

деятельности.Использованиесучѐтомучебныхзадачаппаратаиздания(обложка,оглавление, 

аннотация, предисловие, иллюстрации). Правила юного читателя. Книга как особый вид 

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

книгами. 

Изучениелитературногочтенияв3классеспособствуетосвоениюрядауниверсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

читатьдоступныеповосприятиюинебольшиепообъемупрозаическиеистихотворные 

произведения (без отметочного оценивания); 

различатьсказочныеиреалистические,лирическиеиэпические,народныеиавторские 

произведения; 

анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и 

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

определять композицию произведения, характеризовать героя; 

конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную 

последовательность; 

сравниватьпроизведения,относящиесякоднойтеме,норазнымжанрам;произведения одного 

жанра, но разной тематики; 

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

пейзаж, интерьер). 

Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий 
способствуют формированию умений: 

сравниватьинформациюсловесную(текст),графическуюилиизобразительную 

(иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение); 

подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и 

изобразительного искусства по тематике, настроению, средствам выразительности; 

выбиратькнигувбиблиотекевсоответствиисучебнойзадачей;составлятьаннотацию. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированию 
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умений: 

читать текст с разными интонациями,передавая свое отношение к событиям, героям 

произведения; 

формулироватьвопросыпоосновнымсобытиямтекста;пересказыватьтекст (подробно, 

выборочно, с изменением лица); 

выразительно исполнятьстихотворноепроизведение,создаваясоответствующее настроение; 

сочинятьпростыеистории(сказки,рассказы)поаналогии. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия способствуютформированию 
умений: 

приниматьцельчтения,удерживатьеевпамяти,использоватьвзависимостиот учебной 

задачи вид чтения, контролировать реализацию поставленной задачи чтения; 

оцениватькачествосвоеговосприятиятекстанаслух; 

выполнятьдействияконтроля(самоконтроля)иоценкипроцессаирезультата 

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 

Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчиненного, 
соблюдать равноправие и дружелюбие; 

в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, инсценировать 

(драматизировать) несложные произведения фольклора и художественной литературы; 

выбирать роль, договариваться о манере ее исполнения в соответствии с общим замыслом; 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей 

части работы, оценивать свой вклад в общее дело. 

 

3 КЛАСС 
О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной землив 

стихотворныхипрозаическихпроизведенияхписателейипоэтовХГХиХХвеков(повыбору, 

неменеечетырѐх,например,произведенияИ.С.Никитина,Н.М.Языкова,С.Т.Романовского, 

А.Т.Твардовского,М. М.Пришвина,С.Д.Дрожжина,В.М.Пескова и др.).Представлениео 

проявлении любви к родной земле в литературе разных народов (на примере писателей 

родного края, представителей разных народов России). Страницы истории России, великие 

люди и события: образы Александра Невского, Дмитрия Пожарского, Дмитрия Донского, 

Александра Суворова, Михаила Кутузова и других выдающихся защитников Отечества в 

литературедля детей. Отражениенравственнойидеи: любовь к Родине. Героическоепрошлое 

России, тема Великой Отечественной войны в произведениях литературы (на примере 

рассказов А. П. Платонова, Л. А. Кассиля, В. К. Железняка, С. П. Алексеева). Осознание 

понятия: поступок, подвиг. 

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

песнями на тему Великой Отечественной войны. Произведения для чтения: С.Д. Дрожжин 

"Родине", В.М. Песков "Родине", А.Т. Твардовский "О Родине большой и малой" (отрывок), 

С.Т. Романовский "Ледовое побоище", С.П. Алексеев (1 - 2 рассказа военно- исторической 

тематики) и другие (по выбору). 

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

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

обрядовый (календарный). Культурное значение фольклора для появления художественной 

литературы. Малые жанры фольклора (назначение, сравнение, классификация). Собиратели 

фольклора (А. Н. Афанасьев, В. И. Даль). Виды сказок: о животных, бытовые, волшебные. 

Отражение в произведениях фольклора нравственных ценностей, быта и культуры народов 

мира. Сходство фольклорных произведений разных народов по тематике, художественным 

образам и форме («бродячие» сюжеты). Круг чтения: былина как эпическая песня о 

героическом событии. Герой былины — защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи 

Муромца, Алѐши Поповича, Добрыни Никитича, Никиты Кожемяки 
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(где жил, чем занимался, какими качествами обладал). Средства художественной 

выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, гипербола. Устаревшие слова, 

их место в былине и представление в современной лексике. Народные былинно-сказочные 

темы в творчестве художника В. М. Васнецова. Произведения для чтения: произведения 

малыхжанровфольклора,народныесказки(2-3сказкиповыбору),сказкинародовРоссии(2 

- 3 сказки по выбору), былины из цикла об Илье Муромце, Алеше Поповиче, Добрыне 

Никитиче (1 - 2 по выбору). 

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

Пушкина. Средства художественной выразительности в стихотворном произведении 

(сравнение, эпитет, олицетворение, метафора). Круг чтения: литературные сказки А. С. 

Пушкина в стихах: «Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях». Фольклорная основа 

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

авторскойсказки.Произведениядлячтения:А.С.Пушкин"Сказкаомертвойцаревнеиосеми 

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

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

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

В.Михалкова.Баснистихотворныеипрозаические(неменеетрѐх).Развитиесобытийвбасне, 

еѐгерои(положительные,отрицательные).Аллегориявбаснях.Сравнениебасен:назначение, 

темы и герои, особенности языка. Произведения для чтения: Крылов И.А. "Стрекоза и 

муравей","Квартет",И.И.Хемницер"Стрекоза",Л.Н.Толстой"Стрекозаимуравье"идругие. 

Творчество М. Ю.Лермонтова.Кругчтения:лирическиепроизведенияМ.Ю. 

Лермонтова (не менее трѐх). Средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение); рифма, ритм. Метафора как «свѐрнутое» сравнение. Строфа как элемент 

композиции стихотворения. Переносное значение слов в метафоре. Метафора в 

стихотворениях М. Ю. Лермонтова. Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов "Утес", 

"Парус", "Москва, Москва!... Люблю тебя как сын..." и другие. 

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

Героилитературных сказок(произведенияМ.Ю.Лермонтова,П.П.Ершова,П.П.Бажова,С.Т. 

Аксакова, С. Я. Маршака и др.). Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь — 

особенностьавторскойсказки.Иллюстрациивсказке:назначение,особенности.Произведения 

для чтения: П.П. Бажов "Серебряное копытце", П.П. Ершов "Конек-Горбунок", С.Т. Аксаков 

"Аленький цветочек" и другие. 

КартиныприродывтворчествепоэтовиписателейХ—ХХвеков.Лирика,лирические 

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

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

пяти авторовповыбору):В.А.Жуковский,Е.А.Баратынский,Ф.И. Тютчев,А.А.Фет,Н.А. 

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

произведений, герой лирического произведения. Авторские приѐмы создания 

художественного образа в лирике. Средства выразительности в произведениях лирики: 

эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, метафоры. Репродукция картины 

как иллюстрация к лирическому произведению. Произведения для чтения: В.А. Жуковский 

"Загадка", И.С. Никитин "В синем небе плывутнад полями...", Ф.И. Тютчев "Как неожиданно 

и ярко", А.А. Фет "Весенний дождь", Е.А. Баратынский "Весна, весна! Как воздух чист"..", 

И.А. Бунин "Листопад" (отрывки) и другие (по выбору). 

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

(художественныйинаучно-познавательный),сказки,басни,быль.Повестькакэпическийжанр 

(общее представление). Значение реальных жизненных ситуаций в создании рассказа, 

повести. Отрывки из автобиографической повести Л. Н. Толстого «Детство». Особенности 

художественного текста-описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. Примеры текста- 

рассуждения в рассказах Л. Н. Толстого. Произведения для чтения: Л.Н.Толстой "Детство" 
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(отдельныеглавы),"Русак","Черепаха"идругие(повыбору). 

Произведенияоживотныхироднойприроде.Взаимоотношениячеловекаиживотных, 

защита и охрана природы — тема произведений литературы. Круг чтения (не менее трѐх 

авторов): на примере произведений А. И. Куприна, В. П. Астафьева, К . Г. Паустовского, М. 

М. Пришвина, Ю. И.Коваля и др. Произведения для чтения: В.П.Астафьев "Капалуха", М.М. 

Пришвин "Выскочка", С.А. Есенин "Лебедушка", К.Г. Паустовский "Корзина с еловыми 

шишками" и другие (по выбору). 

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

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее трѐх 

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

Словесный портрет героя как его характеристика. Авторский способ выражения главной 

мысли. Основные события сюжета, отношение к ним героев. Произведения для чтения: А.П. 

Чехов "Мальчики", Н.Г. Гарин-Михайловский "Детство Темы" (отдельные главы), М.М. 

Зощенко"ОЛенькеиМиньке"(1-2рассказаизцикла),К.Г.Паустовский"Корзинаселовыми 

шишками" и другие. 

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

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

произведения. Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки: 

назначение, содержание. Произведения для чтения: С.Я. Маршак "Двенадцать месяцев" и 

другие. 

Юмористическиепроизведения.Кругчтения(неменеедвух произведенийповыбору): 

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

Н.Носова,В.В.Голявкина.Героиюмористическихпроизведений.Средствавыразительности 

текста юмористического содержания: гипербола. Юмористические произведения в кино и 

театре.Произведениядлячтения:В.Ю.Драгунский"Денискинырассказы"(1-2произведения по 

выбору), Н.Н. Носов "Витя Малеев в школе и дома" (отдельные главы) и другие. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных 

писателей.ЛитературныесказкиШ.Перро,Х.-К.Андерсена,братьевГримм,Э.Т.А.Гофмана, 

Т.Янссон и др.(повыбору). Приключенческаялитература:произведенияДж.Свифта,Марка 

Твена. Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен "Дикие лебеди", "Русалочка", Дж. Свифт 

"Приключения Гулливера" (отдельные главы), Марк Твен "Том Сойер" (отдельные главы) и 

другие (по выбору). 

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

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

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

художественная (с опорой на внешние показатели книги), еѐ справочно-иллюстративный 

материал. Очерк как повествование о реальном событии. Типы книг (изданий): книга- 

произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные 

издания. Работа с источниками периодической печати. 

Изучениелитературногочтенияв4классеспособствуетосвоениюрядауниверсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

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

по восприятию и небольшие по объему прозаические и стихотворные произведения (без 

отметочного оценивания); 

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

запоминания текста; 
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анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность к 

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

взаимосвязь между событиями, эпизодами текста; 

характеризоватьгерояидаватьоценкуегопоступкам; 

сравнивать героев одного произведенияпо предложенным критериям,самостоятельно 

выбирать критерий сопоставления героев, их поступков (по контрасту илианалогии); 

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

восстанавливать нарушенную последовательность; 

исследовать текст: находить средства художественной выразительности (сравнение, 

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

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

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

использовать справочную информацию для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей; 

характеризоватькнигупоееэлементам(обложка,оглавление,аннотация,предисловие, 

иллюстрации, примечания и другое); 

выбиратькнигувбиблиотекевсоответствиисучебнойзадачей;составлятьаннотацию. 
Коммуникативные универсальные учебныедействия способствуют формированию 

умений: 

соблюдатьправиларечевогоэтикетав учебномдиалоге,отвечатьизадаватьвопросык учебным 

и художественным текстам; 

пересказыватьтекствсоответствиисучебнойзадачей; 

рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его 

произведениях; 

оцениватьмнениеавторовогерояхисвоеотношениекним; 

использоватьэлементыимпровизацииприисполнениифольклорныхпроизведений; 

сочинятьнебольшиетекстыповествовательногоиописательногохарактерапо 

наблюдениям,назаданнуютему. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированиюумений: 

понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно 

организовыватьчитательскуюдеятельностьвовремядосуга; 

определятьцельвыразительногоисполненияиработыстекстом; 

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

особенностей произведения и героев; 

осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать причины 

возникших ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть их в предстоящей 

работе. 

Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и драматизации 

(читать по ролям, разыгрывать сценки); 

соблюдатьправилавзаимодействия; 

ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, 

оценивать свой вклад в общее дело. 

 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на уровне 

начального общего образования. 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыполитературномучтению достигаютсяв 

процессеединстваучебнойивоспитательнойдеятельности,обеспечивающей 
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позитивную динамику развития личности обучающегося, ориентированную на 

процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения 

программы по литературному чтению отражают освоение обучающимися социально 

значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к 

общественным, традиционным, социокультурным и духовно-нравственным ценностям, 

приобретение опыта применения сформированных представлений и отношений на практике. 

Врезультатеизучениялитературногочтениянауровненачальногообщегообразования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданско-патриотическое
 воспитание:становление ценностного отношения 

к своей Родине, малой родине, проявление 

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

естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, 

проявлениеуваженияктрадициямикультуресвоегоидругихнародоввпроцессевосприятия и 

анализа произведений выдающихся представителей русской литературы и творчества 

народов России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

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

поведения и правилах межличностных отношений. 

2) духовно-нравственноевоспитание: 

освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление сопереживания, 

уважения, любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным и другим 

людям, независимо от их национальности, социального статуса, вероисповедания; 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопленияи 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

3) эстетическоевоспитание: 

проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различнымвидамискусства,восприимчивостьктрадициямитворчеству своегоидругих 

народов,готовностьвыражатьсвоеотношениевразныхвидаххудожественнойдеятельности; 

приобретениеэстетическогоопытаслушания,чтенияиэмоционально-эстетической 

оценкипроизведенийфольклораихудожественнойлитературы; 

понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, 

создающих художественный образ. 

4) трудовоевоспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потреблениеи 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

5) экологическоевоспитание: 
бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отраженных в литературных произведениях; 

неприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде. 

6) ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности напервоначальныепредставления о научной картинемира, 

понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа 

выражения мыслей, чувств, идей автора; 
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задач; 

овладениесмысловым чтениемдлярешенияразличногоуровняучебныхи жизненных 

 

потребностьвсамостоятельнойчитательскойдеятельности,саморазвитии средствами 

литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и 

художественной литературы, творчества писателей. 

Врезультатеизучениялитературногочтениянауровненачальногообщегообразования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру, соотносить произведение и 

его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

объединятьпроизведенияпожанру,авторскойпринадлежности; 
определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, 

отзыв по предложенному алгоритму; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристикепоступков 

героев. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять разрыв междуреальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов; 

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

сравниватьнескольковариантоврешениязадачи,выбиратьнаиболееподходящий 

(наосновепредложенных критериев); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработатьсинформациейкак 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбиратьисточникполученияинформации; 

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, 

согласно заданному алгоритму; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа ее проверки; 

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

правила информационной безопасности при поиске информации в информационно- 

коммуникационной сети "Интернет"; 

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

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 
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восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиис 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения;корректнои 

аргументированно высказывать свое мнение; 

строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумения 

самоорганизациикакчастирегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата;выстраивать 

последовательность выбранных действий. 

самоконтролякакчастирегулятивныхуниверсальных учебныхдействий: 
устанавливатьпричиныуспеха(неудач)учебной деятельности;корректироватьсвоиучебные 

действия для преодоления ошибок. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: 

формулировать краткосрочныеидолгосрочныецели(индивидуальныесучетом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результатсовместнойработы; 

проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться;ответственно 

выполнять свою часть работы; 

оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы. 

планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата;выстраивать 

последовательность выбранных действий. 

Предметныерезультатыизучениялитературногочтения. К 

концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях:отвечатьнавопросоважности чтениядляличногоразвития,находить в 

художественных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта разных 

народов; 

владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, 

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

доступные для восприятия и небольшие по объему произведения в темпе не менее 30 слов в 

минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 

стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

различатьпрозаическую(нестихотворную)истихотворнуюречь; 

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

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

литературные), рассказы, стихотворения); 

понимать содержание прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на 

вопросы по фактическому содержанию произведения; 

владетьэлементарнымиумениямианализатекста,прослушанного(прочитанного) 
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произведения:определятьпоследовательностьсобытийвпроизведении,характеризовать 
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поступки(положительныеилиотрицательные)героя,объяснятьзначениенезнакомого 

слова с использованием словаря; 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на 

вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные 

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

ответ примерами из текста; 

пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности 

событий,сопоройнапредложенныеключевыеслова,вопросы,рисунки,предложенныйплан; 

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

высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) по заданному 

алгоритму; 

сочинять небольшие тексты по предложенному началу (не менее 3 предложений); 

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

выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учетом 

рекомендованного учителем списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному 

алгоритму; 

обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

Предметныерезультатыизучениялитературногочтения. К 

концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

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

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

поисковое выборочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре и литературных 

произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных 

народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

произведений; 

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

по восприятию и небольшие по объему прозаические и стихотворные произведения в темпе 

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

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 
стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма); 

пониматьсодержание,смыслпрослушанного (прочитанного)произведения:отвечатьи 

формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 

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

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

волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, 

басни); 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять темуи 

главную мысль, воспроизводить последовательность событий тексте произведения, 

составлять план текста (вопросный, номинативный); 

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

выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать взаимосвязь 

между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного произведения по 

предложенным критериям, характеризовать отношение автора к героям, его поступкам; 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 
словаря;находитьвтекстепримерыиспользованиясловвпрямомипереносномзначении; 
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осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный 

герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: понимать 

жанровую принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; 

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

от третьего лица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее5 

предложений); 

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

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

иллюстрациям,предисловию,условнымобозначениям; 

выбиратькнигидлясамостоятельногочтениясучетомрекомендательногосписка, используя 

картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использоватьсправочнуюлитературу дляполучениядополнительнойинформациив 
соответствии с учебной задачей. 

 

Предметныерезультатыизучениялитературногочтения. К 

концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

отвечатьнавопросокультурнойзначимостиустногонародноготворчестваи 

художественной литературы, находить  в фольклоре илитературных произведениях 

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

ориентироватьсявнравственно-этическихпонятияхвконтекстеизученныхпроизведений; читать 

вслух и про себя всоответствии с учебной задачей, использовать разныевиды чтения 

(изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

читатьвслухцелымисловамибезпропусковиперестановокбуквислогов 

доступные по восприятию и небольшие по объемупрозаические и стихотворные 

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

читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; 

различатьхудожественныепроизведенияипознавательныетексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного 

(прочитанного) произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и 

художественным текстам; 

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

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

волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, 

басни), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать 

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

выявлятьсвязьсобытий,эпизодовтекста;составлятьплантекста(вопросный,номинативный, 

цитатный); 

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

составлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между 

поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и 

сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 

отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение 

автора к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения 
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героев(портрет),описаниепейзажаи интерьера; 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, 

средств художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

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

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

части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать 

свой ответ примерами из текста; использовать в беседе изученные литературные понятия; 

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

героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

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

описание, рассуждение) с учетом специфики учебного и художественного текстов; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие 

эпизоды из произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного 

(прослушанного) текста на заданную тему по содержанию произведения (не менее 8 

предложений), корректировать собственный письменный текст; 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

сочинять тексты, используяаналогии, иллюстрации, придумыватьпродолжение 

прочитанногопроизведения; 

использоватьв соответствии с учебной задачей аппарат издания: обложку, 

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

выбиратькнигидлясамостоятельногочтения сучетомрекомендательногосписка, используя 

картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные 

образовательные и информационные ресурсы, включенные в федеральный перечень. 

Предметныерезультатыизучениялитературногочтения. К 

концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего 

развития личности человека, находить в произведениях отражение нравственных ценностей, 

фактовбытовойидуховнойкультурынародовРоссииимира,ориентироватьсявнравственно- 

этических понятиях в контексте изученных произведений; 

демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому чтениюи 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества: 

формировать собственный круг чтения; 

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

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

читатьвслухцелымисловамибезпропусковиперестановокбуквислогов 

доступные по восприятию и небольшие по объему прозаические и стихотворные 

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

читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; 

различать художественные произведения и познавательные тексты; различать 

прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения 

(ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного 

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

к познавательным, учебным и художественным текстам; 
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различатьиназыватьотдельныежанрыфольклора(считалки,загадки,пословицы, 
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потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные 

сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы 

России и стран мира; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять темуи 

главнуюмысль,последовательностьсобытийвтекстепроизведения,выявлятьсвязь событий, 

эпизодов текста; 

характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные 

характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями,чувствами 

героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно выбранномукритерию (по 

аналогии или по контрасту), характеризовать собственное отношение кгероям, поступкам; 

находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выраженияих чувств, описание 

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

поступков героев; 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; 

находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, 

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

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

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

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

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского 

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

письменноформулироватьпростыевыводынаосновепрослушанного(прочитанного)текста, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; 

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

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

третьего лица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, используя 

разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать собственный 

текст с учетом правильности, выразительности письменной речи; 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданномуалгоритму; 

сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ поиллюстрациям, отимениодного 

изгероев,придумыватьпродолжениепрочитанногопроизведения(неменее10предложений); 

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

аннотация,иллюстрация,предисловие,приложение,сноски,примечания); 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу, электронные образовательные и 

информационные ресурсы информационно-коммуникационной сети "Интернет" (в условиях 

контролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии с 

учебной задачей. 
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Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Окружающиймир» 

Федеральная рабочая программапо учебномупредмету"Окружающий мир"(предметная 

область "Обществознание и естествознание" ("Окружающий мир") (далее соответственно - 

программа по окружающему миру, окружающий мир) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по окружающему миру. 

Пояснительнаязапискаотражаетобщиецелиизадачиизучения учебногопредмета, 

характеристику психологическихпредпосылоккегоизучениюобучающимися;местов 

структуреучебногоплана,атакжеподходыкотборусодержанияипланируемым результатам. 

Содержаниеобученияраскрываетсодержательныелиниидляобязательногоизучения 

окружающего мира в каждом классе на уровне начального общего образования. Содержание 

обучениявкаждомклассезавершаетсяперечнемуниверсальных учебныхдействий- 

познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать 

средствамиокружающегомирасучетомвозрастныхособенностейобучающихся.В1и2 

классахпредлагаетсяпропедевтическийуровеньформированияуниверсальныхучебных 

действий,таккакихстановлениенауровненачальногообщегообразованиятольконачинается. 

Планируемыерезультатыпрограммыпоокружающемумирувключаютличностные, 

метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего образования. 

 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по окружающемумируна уровне начального общего образования составлена 

на основе требований к результатам освоения ООП НОО, представленных в ФГОС НОО и 

федеральной программы воспитания. 

Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, предметном мире, 

обществе и взаимодействии людей в нем, соответствует потребностям и интересам 

обучающихся на уровне начального общего образования и направлено на достижение 

следующих целей: 

формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нем человека на основе 

целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную средуобитания); освоение 

естественнонаучных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, представленных в 

содержании данного учебного предмета; 

формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, 

приверженности здоровому образу жизни; 

развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и 

жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью 

(наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием 

приобретенных знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности; 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание 

своей принадлежности к Российскому государству, определенному этносу; 

проявление уважения к истории, культуре, традициям народов Российской Федерации; 

освоениеобучающимисямировогокультурногоопытапосозданиюобщечеловеческих 

ценностей,законовиправилпостроениявзаимоотношенийвсоциуме; 

обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности ребенка к 

социализации на основе принятия гуманистических норм жизни, приобретение опыта 

эмоционально-положительного отношения к природе в соответствии с экологическими 

нормами поведения; 

становлениенавыковповседневногопроявлениякультурыобщения,гуманного 
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отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и 

индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 

окружающему миру является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с 

правилами поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей 

взаимодействия в системах: "Человек и природа", "Человек и общество", "Человек и другие 

люди", "Человек и познание". Важнейшей составляющей всех указанных систем является 

содержание, усвоениекоторого гарантирует формирование уобучающихся навыковздорового и 

безопасного образа жизни на основе развивающейся способности предвидеть результаты 

своих поступков и оценки возникшей ситуации. 

Отборсодержанияпрограммыпоокружающемумируосуществленнаосновеследующих 
ведущих идей: 

раскрытиероли человекавприродеи обществе; 

освоениеобщечеловеческихценностейвзаимодействиявсистемах:"Человекиприрода", 

"Человекиобщество","Человекидругиелюди","Человекиегосамость", "Человекипознание". 

Общеечислочасов, рекомендованных дляизучения окружающего мира, - 270часов (два 

часавнеделювкаждомклассе):1класс-66часов,2класс-68часов,3класс-68часов,4класс 

-68 часов 

Содержаниеобученияв1классе.Человекиобщество. 

Школа.Школьныетрадицииипраздники.Адресшколы.Классный,школьныйколлектив. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Совместная деятельность с одноклассниками - учеба, игры, отдых. Рабочее местошкольника: 

удобноеразмещение учебных материалови учебного оборудования; поза; освещениерабочего 

места.Правилабезопаснойработынаучебномместе.Режимтрудаи отдыха.Семья.Моясемья в 

прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их профессии. Взаимоотношения и 

взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. Домашний адрес. Россия - наша Родина. 

Москва-столицаРоссии.СимволыРоссии(герб,флаг,гимн).НародыРоссии.Первоначальные 

сведения о родном крае. Название своего населенного пункта (города, села), региона. 

Культурныеобъектыродногокрая.Ценностьи красотарукотворногомира.Правилаповедения в 

социуме. 

Человекиприрода. 

Природа - среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. 

Природные материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и 

живая природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение 

температуры воздуха (воды) по термометру. Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи 

между человеком и природой. Правила нравственного и безопасного поведения в природе. 

Растительныймир.Растенияближайшегоокружения(узнавание,называние,краткоеописание). 

Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части растения 

(название,краткаяхарактеристиказначениядляжизнирастения):корень,стебель,лист,цветок, 

плод, семя. Комнатныерастения, правила содержания и ухода. Мир животных. Разные группы 

животных (звери, насекомые, птицы, рыбы идругие). Домашние и дикие животные (различия в 

условиях жизни). Забота о домашних питомцах. 

Правилабезопаснойжизнедеятельности. 
Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и личной 

гигиены. Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, газовыми 

плитами. Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные 

знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы). Безопасность в информационно- 

телекоммуникационнойсети"Интернет"(электронныйдневникиэлектронныересурсышколы) в 

условиях контролируемого доступа в 
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информационно-телекоммуникационнуюсеть"Интернет". 

Изучение окружающего мира в 1 классе способствует освоению напропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 

Базовыелогическиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий 

способствуют формированию умений: 

сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изменений в 

живой природе от состояния неживой природы; 

приводить примеры представителейразныхгрупп животных(звери, насекомые, рыбы, 

птицы),называтьглавнуюособенностьпредставителейоднойгруппы(впределахизученного); 

приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, устанавливать 

различиявовнешнемвиде. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

понимать,что информацияможет быть представленавразной форме:текста, 

иллюстраций, видео, таблицы; 

соотноситьиллюстрациюявления(объекта,предмета)сегоназванием. 
Коммуникативныеуниверсальные учебныедействияспособствуютформированию 

умений: 

впроцессеучебногодиалогаслушатьговорящего;отвечатьнавопросы,дополнятьответы 

участников; уважительно относиться к разным мнениям; 

воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, ее столицы; 

воспроизводить наизусть слова гимна России; 

соотноситьпредметыдекоративно-прикладногоискусстваспринадлежностьюнароду 

Российской Федерации, описывать предмет по предложенному плану; 

описывать по предложенномупланувремя года, передавать в рассказе свое отношение к 

природным явлениям; 

сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированиюумений: 

сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа 

жизни (выполнение режима, двигательная активность, закаливание, безопасность 

использования бытовых электроприборов); 

оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими 

детьми, выполнять самооценку; 

анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, 

организации учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил пользования 

электро- и газовыми приборами. 

Совместная деятельность способствует формированию умений соблюдать правила 

общения в совместной деятельности: договариваться, справедливо распределять работу, 

определятьнарушениеправилвзаимоотношений,приучастииучителяустранятьвозникающие 

конфликты. 

Содержаниеобученияво2классе.Человекиобщество. 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Россия и ее столица на карте. 

Государственные символы России. Москва - столица России. Святыни Москвы - святыни 

России: Кремль, Красная площадь, Большой театр и другие. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремляи 

другие). Герб Москвы.Расположение Москвы на карте. Города России. Россия- 
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многонациональное государство. Народы России, их традиции, обычаи, праздники. 

Роднойкрай,егоприродныеикультурныедостопримечательности.Значимыесобытияистории 

родного края. Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. 

Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. Значение труда вжизни человека и 

общества. Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы 

родословного древа, истории семьи. Правила культурного поведения вобщественных местах. 

Доброта,справедливость,честность,уважениекчужомумнениюиособенностямдругихлюдей 

-главныеправилавзаимоотношений членов общества. 

Человеки природа. 
Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. Звезды и созвездия, 

наблюдения звездного неба. Планеты. Чем Земля отличается от других планет; условия жизни 

наЗемле.ИзображенияЗемли:глобус,карта,план.Картамира.Материки,океаны.Определение 

сторон горизонтаприпомощи компаса. Ориентированиенаместности по местнымприродным 

признакам, Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с помощьюкомпаса. Многообразие 

растений.Деревья,кустарники,травы.Дикорастущиеикультурныерастения.Связивприроде. 

Годовойходизмененийвжизнирастений.Многообразиеживотных.Насекомые,рыбы,птицы, 

звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. Связи в 

природе. Годовой ход изменений в жизни животных. Красная книга России, ее значение, 

отдельные представители растений и животных Красной книги. Заповедники, природные 

парки. Охрана природы. Правила нравственного поведения на природе. 

Правилабезопаснойжизнедеятельности. 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной 

активности) и рациональное питание (количество приемов пищи и рацион питания). 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения на занятиях, 

переменах, при приемах пищи и на пришкольной территории), в быту, на прогулках. Правила 

безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро (ожидание на остановке, 

посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки безопасности на общественном 

транспорте). Номера телефонов экстренной помощи. Правила поведения при пользовании 

компьютером. Безопасность в информационно- коммуникационной сети "Интернет" 

(коммуникациявмессенджерах исоциальныхгруппах)в условиях контролируемогодоступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". 

Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 

Базовыелогическиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий 

способствуют формированию умений: 

ориентироватьсявметодахпознанияприроды(наблюдение,опыт,сравнение,измерение); 

определять на основе наблюдения состояние вещества (жидкое, твердое, газообразное); 

различать символы Российской Федерации; 

различать деревья, кустарники,травы;приводить примеры(впределах изученного); 

группироватьрастения:дикорастущие икультурные;лекарственныеиядовитые (в 

пределахизученного); 

различатьпрошлое,настоящее,будущее. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

различатьинформацию,представленнуювтексте,графически,аудиовизуально; 
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читатьинформацию,представленнуювсхеме,таблице; 

используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы; соотносить 

пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем протекания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой: 

понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность человека, органы 

чувств, жизнедеятельность; 

поколение, старшее поколение, культура поведения; Родина, столица, родной край, 
регион); 

понятияитермины,связанныесмиромприроды(средаобитания,тело,явление,вещество; 

заповедник); 

понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья (режим, 

правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация); 

описывать условияжизнинаЗемле,отличиенашейпланетыотдругихпланетСолнечной 

системы; 

создавать небольшие описания на предложенную тему (например, "Моя семья", "Какие 

бываютпрофессии?","Что"умеют"органы чувств?","Лес-природноесообщество"идругие); 

создаватьвысказывания-рассуждения(например,признакиживотногоирастениякак 

живого существа; связь изменений в живой природе с явлениями неживой природы); 

приводитьпримерырастенийиживотных,занесенныхвКраснуюкнигуРоссии(на 

примересвоейместности); 

описыватьсовременныесобытияотимениихучастника. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированиюумений: 

следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной задачи; 

контролировать снебольшой помощью учителя последовательность действий по 

решениюучебнойзадачи; 

оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя иодноклассников, 

спокойно, без обид принимать советы и замечания. 

Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответствиис 

правилами поведения, принятыми в обществе; 

оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культурыобщения, 

проявления терпения и уважения к собеседнику; 

проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных веществ 

(вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, оценивать свой вклад в 

общее дело; 

определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) способы их 

разрешения. 

Содержаниеобученияв3классе.Человекиобщество. 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей по культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина - Российская 

Федерация. Уникальные памятники культуры России, родного края. Государственная 

символика Российской Федерации и своего региона. Города Золотого кольца России. Народы 

России. Уважение к культуре, традициям своего народа и других народов, государственным 

символам России. Семья - коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и 

расходы семьи. Уважение к семейным ценностям. Правила 
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нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. Значение труда в жизни человекаи 

общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Страны и народы мира. Памятники 

природы и культуры - символы стран, в которых они находятся. 

 

Человекиприрода. 

Методыизученияприроды.Картамира.Материкиичастисвета.Вещество.Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые 

тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, 

воды. Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, 

бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2 - 

3 примера). Почва, ее состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов. Грибы 

съедобные и несъедобные. Разнообразие растений.Зависимость жизненногоцикла организмов 

от условий окружающей среды. 

Размножение и развитие растений. Особенности питания и дыхания растений. Роль 

растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, 

фиксация изменений. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. Охрана растений. Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла 

организмов от условий окружающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, 

звери). Особенности питания животных. Цепи питания. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Охрана животных. Животные родного края, их названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений. Природные сообщества: лес, луг, пруд. 

Взаимосвязи в природном сообществе: растения - пища и укрытие для животных; животные - 

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. 

Природные сообщества родного края (2 - 3 примера на основе наблюдений). Правила 

нравственного поведения в природных сообществах. Человек - часть природы. Общее 

представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

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

жизнедеятельности организма. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 

Правилабезопаснойжизнедеятельности. 

Здоровыйобразжизни:двигательнаяактивность(утренняязарядка,динамическиепаузы), 

закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности окружающих 

людей.Безопасностьводворежилогодома(правилаперемещениявнутридвораипересечения 

дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, тепловых подстанций и 

другихопасныхобъектовинженернойинфраструктурыжилогодома, предупреждающиезнаки 

безопасности). Правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и 

авиатранспорта (правила безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, безопасное 

поведение в вагоне, на борту самолета, судна; знаки безопасности). Безопасность в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (ориентирование в признаках 

мошеннических действий, защита персональной информации, правила коммуникации в 

мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в информационно- 

телекоммуникационную сеть "Интернет". 

Изучениеокружающегомирав3классеспособствуетосвоениюряда универсальных 
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учебныхдействий:познавательныхуниверсальныхучебныхдействий,коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

проводитьнесложныенаблюдениявприроде(сезонныеизменения,поведениеживотных) по 

предложенному и самостоятельно составленному плану; на основерезультатов совместныхс 

одноклассниками наблюдений (в парах, группах)делать выводы; 

устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 
условиями жизни животного; 

определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные признакии 

отношения между объектами и явлениями; 

моделироватьцепипитаниявприродномсообществе;различатьпонятия"век", "столетие", 

"историческое время"; 

соотноситьисторическоесобытиесдатой(историческимпериодом). 
Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и 

интересную информацию о природе нашей планеты; находить на глобусе материки и океаны, 

воспроизводить их названия; находить на карте нашу страну, столицу, свой регион; 

читать несложные планы, соотносить условные обозначения с изображенными 

объектами; 

находитьпопредложениюучителяинформациювразныхисточниках:текстах,таблицах, 

схемах, в том числе в информационно-коммуникационной сети "Интернет" (в условиях 

контролируемого входа); 

соблюдатьправилабезопасностиприработевинформационнойсреде. 

Коммуникативные универсальные учебныедействияспособствуют формированию 

умений: 

ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой 

характеристикой: 

понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный 

бюджет,памятник культуры); 

понятияитермины,связанныесмиромприроды(планета,материк,океан,модельЗемли, царство 

природы, природное сообщество, цепь питания, Красная книга); 

понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки дорожного 

движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение); 

описывать(характеризовать)условияжизнинаЗемле; 

описывать схожие, различные, индивидуальные признаки на основе сравнения объектов 

природы; 

приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств природы; 

называтьпризнаки(характеризовать)животного(растения)какживогоорганизма;описывать 

(характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в пределах 

изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированиюумений: 

планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (при 

небольшойпомощиучителя); 

устанавливатьпричину возникающейтрудностиилиошибки, корректировать свои 

действия. 

Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 
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участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), 

подчиненного; 

оценивать результаты деятельности участников, положительно реагировать на советы и 

замечания в свой адрес; 

выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человекаиметь 

собственное суждение, мнение; самостоятельно разрешать возникающие конфликты с учетом 

этики общения. 

Содержаниеобученияв4классе.Человекиобщество. 

Конституция- Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности гражданина 

Российской Федерации. Президент Российской Федерации - глава государства. Политико- 

административная карта России. Общая характеристика родного края, важнейшие 

достопримечательности, знаменитые соотечественники. Города России. Святыни городов 

России. Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика 

отдельных исторических событий, связанных с ним. Праздник в жизни общества как средство 

укрепления общественной солидарности и упрочения духовных связей между 

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

День весны и труда, День Победы, День России, День народного единства, День Конституции. 

Праздники и памятные даты своего региона.Уважение к культуре, истории, традициям своего 

народа и других народов, государственным символам России. 

История Отечества. "Лента времени" и историческая карта. Наиболее важные и яркие 

события общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 

Государство Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская 

Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в 

разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Наиболее значимые объекты списка Всемирного культурного 

наследиявРоссииизарубежом.Охранапамятниковисториии культуры.Посильное участиев 

охранепамятниковисторииикультурысвоегокрая.Личнаяответственностькаждогочеловека за 

сохранность историко-культурного наследиясвоего края. Правила нравственного поведения в 

социуме, отношение к людям независимо от их национальности, социального статуса, 

религиозной принадлежности. 

Человекиприрода. 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты по 

исследованиюприродныхобъектовиявлений.Солнце-ближайшаякнамзвезда,источниксвета и 

тепла для всего живого на Земле. Характеристика планет Солнечной системы. Естественные 

спутники планет. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли какпричина смены дня и ночи. 

Обращение Земли вокруг Солнца и смена времен года. Формы земной поверхности: равнины, 

горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). 

Равнины и горы России. Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на 

основе наблюдений). Водоемы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как 

водный поток; использование рек и водоемов человеком. Крупнейшие реки и озера России, 

моря, омывающие ее берега, океаны. Водоемы и реки родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). Наиболее значимые природные объекты списка 

Всемирного наследия в России и за рубежом (2 - 3 объекта). Природные зоны России: общее 

представление, основные природные зоны (климат, растительный и животный мир, 

особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана 

природы). Связи в природных зонах. Некоторые доступные для понимания экологические 

проблемы взаимодействиячеловека и природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, 

полезных ископаемых, растительного и животного мира. Правила нравственного поведения в 

природе. 

consultantplus://offline/ref%3DED3677D4326F75EDE503AEB92632660B361BF6C414D68786AE922B989D95C6A4A66966951D60616EF04A65iCj2I
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МеждународнаяКраснаякнига(отдельныепримеры). 

Правила безопасной жизнедеятельности. 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. Безопасность в городе 

(планирование маршрутов с учетом транспортной инфраструктуры города; правила 

безопасного поведения в общественных местах, зонах отдыха, учреждениях культуры). 

Правилабезопасногоповедениявелосипедистасучетомдорожныхзнаковиразметки,сигналов и 

средств защиты велосипедиста, правила использования самоката и других средств 

индивидуальной мобильности. Безопасность в информационно- телекоммуникационной сети 

"Интернет" (поиск достоверной информации, опознавание государственных образовательных 

ресурсов и детских развлекательных порталов) в условиях контролируемого доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". 

Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

устанавливатьпоследовательностьэтаповвозрастногоразвитиячеловека;конструировать 

вучебныхиигровыхситуацияхправилабезопасногоповеденияв 

средеобитания; 

моделироватьсхемыприродныхобъектов(строениепочвы;движениереки,форма поверхности); 

соотноситьобъектыприродыспринадлежностьюкопределеннойприроднойзоне; 

классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне; 

определятьразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемобъекта(ситуации)на основе 

предложенных учителем вопросов. 

Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействийспособствует 

формированию умений: 

использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; 

оценивать объективность информации, учитывать правила безопасного использования 

электронных образовательных и информационных ресурсов; 

использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари, 

справочники, энциклопедии, в том числе и информационно- телекоммуникационную сеть 

"Интернет" (в условиях контролируемого выхода); 

делать сообщения (доклады) на предложенную темуна основе дополнительной 

информации,подготавливатьпрезентацию,включаявнееиллюстрации,таблицы,диаграммы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, 

соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного 

природного и культурного наследия; 

характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных систем 

органов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма; 

создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия организма 

вредных привычек; 

описывать ситуации проявления нравственных качеств: отзывчивости, доброты, 

справедливости и других; 

составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезонных 

изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей); 

составлятьнебольшиетексты"ПраваиобязанностигражданинаРоссийской 
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Федерации"; 

создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (в 

рамках изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

самостоятельнопланироватьалгоритмрешенияучебнойзадачи;предвидетьтрудностии 

возможные ошибки; 

контролироватьпроцесс и результат выполнения задания, корректироватьучебные 

действия при необходимости; 

адекватноприниматьоценкусвоейработы;планироватьработунадошибками;находить ошибки 

в своей и чужих работах, устанавливать их причины. 

Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

выполнятьправиласовместнойдеятельностипривыполненииразныхролей. 

Планируемые результаты начинаются с характеристики обобщѐнных достижений в 

становлении личностных и метапредметных способов действий и качеств субъекта учебной 

деятельности, которые могут быть сформированы умладших школьниковк концуобучения. 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют 

готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными 

идуховно-нравственнымиценностями,принятымивобществеправиламиинормамиповедения 

идолжныотражатьприобретениепервоначальногоопытадеятельностиобучающихся,вчасти: 

Гражданско-патриотическоговоспитания: 
- становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой 

роли многонациональной России в современном мире; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родногокрая; 

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к 

своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

- проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности; 

- принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и 

правил межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, 

сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- применение правил совместной деятельности , проявление способности 

договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

Эстетическоговоспитания: 

- понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

- использованиеполученныхзнаний впродуктивной и преобразующейдеятельности, в 
разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе 

информационной); 
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- приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное 

отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовоговоспитания: 

- осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическоговоспитания: 

- осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 

поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий,приносящихей вред. 

Ценностинаучногопознания: 
- ориентациявдеятельностинапервоначальныепредставленияонаучнойкартинемира; 

- осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том 

числе с использованием различных информационных средств. 

 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

Базовыелогическиедействия: 
- пониматьцелостностьокружающегомира(взаимосвязьприроднойисоциальнойсреды 

обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности; 

- на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и 

зависимости между объектами (часть — целое; причина — следствие;изменения во времени и 

в пространстве); 

- сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

- объединятьчастиобъекта(объекты)поопределѐнномупризнаку; 

определятьсущественный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

- находитьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхи 

наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

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

основе предложенного алгоритма. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

- проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к 

экспериментам, проводимым под руководством учителя; 

- определятьразницумеждуреальнымижелательнымсостояниемобъекта(ситуации)на 

основе предложенных вопросов; 

- формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать 

возможноеразвитиепроцессов,событийипоследствияваналогичныхилисходныхситуациях; 

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

неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; 

поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и др.); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — 

следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведѐнного наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

Работасинформацией: 
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- использоватьразличныеисточникидляпоискаинформации,выбиратьисточник 

получения информации с учѐтом учебной задачи ; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

- распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилина 

основе предложенного учителем способа еѐ проверки; 

- находитьииспользоватьдлярешенияучебныхзадачтекстовую,графическую, 

аудиовизуальную информацию; 

- читатьиинтерпретироватьграфическипредставленнуюинформацию(схему, 
таблицу, иллюстрацию); 

- соблюдатьправилаинформационнойбезопасностивусловияхконтролируемого 

доступа в Интернет (с помощью учителя); 

- анализироватьисоздаватьтекстовую,видео-,графическую,звуковуюинформацию в 

соответствии с учебной задачей; 

- фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчѐт, выступление, 

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

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

- процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 

выступления участников; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументировановысказыватьсвоѐмнение;приводитьдоказательствасвоейправоты; 

- соблюдатьправилаведениядиалогаи дискуссии;проявлять уважительное 

отношение к собеседнику; 

- использоватьсмысловоечтениедляопределениятемы,главноймыслитекстао природе, 

социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

- создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 
- конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов 

наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

- находитьошибкиивосстанавливатьдеформированныйтекстобизученных 

объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни; 

- готовитьнебольшиепубличныевыступлениясвозможнойпрезентацией(текст, 

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

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

Самоорганизация: 

- планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по 

решению учебной задачи; 

- выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействийиопераций.Самоконтроль: 

- осуществлятьконтрольпроцессаирезультатасвоейдеятельности; 

- ошибкивсвоей работе и устанавливать их причины;корректировать своидействия 

при необходимости (с небольшой помощью учителя); 

- предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

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

жизни. 

Самооценка: 

- объективно оценивать результаты своейдеятельности,соотноситьсвою оценку с 

оценкой учителя; 

- оцениватьцелесообразностьвыбранныхспособовдействия,принеобходимости 

корректировать их. 

Совместнаядеятельность: 
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- понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 

долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 

окружающему миру); 

- коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

- проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

- выполнятьправиласовместнойдеятельности:справедливораспределятьиоценивать 

работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, 

при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого; 

- ответственновыполнятьсвоючастьработы. 
 

Предметныерезультатыизученияокружающегомира. К 

концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

называтьсебяичленовсвоейсемьипофамилии,имени,отчеству,профессиичленовсвоей 

семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным ценностям и 

традициям, соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе; 

воспроизводитьназваниесвоегонаселенногопункта,региона,страны; 

приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и 

праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий; 

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

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

животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

описывать на основе опорных слов наиболее распространенные в родном крае 

дикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в 

разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее существенные признаки; 

применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 

проводить,соблюдаяправилабезопасноготруда,несложныегрупповыеи 

индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей 

местности),измерения(втомчислевестисчетвремени,измерятьтемпературувоздуха)иопыты под 

руководством учителя; 

использоватьдляответовнавопросынебольшиетекстыоприродеиобществе;оценивать 

ситуации,раскрывающиеположительное инегативноеотношениек 

природе;правилаповедениявбыту,вобщественныхместах; 

соблюдатьправилабезопасностинаучебномместешкольника;вовремянаблюдений и 

опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

соблюдатьправилаздоровогопитанияиличнойгигиены;соблюдатьправила 

безопасногоповеденияпешехода;соблюдатьправилабезопасногоповедениявприроде; 

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

электронными образовательными и информационными ресурсами. 

Предметныерезультатыизученияокружающегомира. К 

концуобучения во 2 классеобучающийся научится: 

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

город; 

узнавать государственную символикуРоссийской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего 

региона; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного 

поведения в социуме и на природе; 

распознаватьизученныеобъектыокружающегомирапоихописанию,рисунками 
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фотографиям,различатьихвокружающеммире; 

приводитьпримерыизученныхтрадиций,обычаевипраздниковнародовродного 
края; 

важныхсобытийпрошлогоинастоящегородногокрая;трудовойдеятельностии 

профессийжителейродногокрая; 
проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с 

природными объектами, измерения; 

приводитьпримерыизученных взаимосвязей вприроде,примеры,иллюстрирующие значение 

природы в жизни человека; 

описывать наосновепредложенного планаилиопорных словизученныекультурные 

объекты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные 

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

группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным 

признакам; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

ориентироватьсянаместностипоместнымприроднымпризнакам,Солнцу,компасу; 

создаватьпозаданномуплануразвернутыевысказыванияоприродеиобществе;использовать для 

ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; соблюдать правила 

нравственногоповедениявсоциумеивприроде,оценивать 

примеры положительного инегативного отношения кобъектамприроды, проявления 

внимания, помощи людям, нуждающимся в ней; 

соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения 

пассажира наземного транспорта и метро; 

соблюдатьрежимдняипитания; 
безопасноиспользоватьмессенджерывусловияхконтролируемогодоступав 

информационно-коммуникационную сеть "Интернет"; 

безопасноосуществлятькоммуникациювшкольныхсообществахспомощью учителя 

(при необходимости). 

Предметныерезультатыизученияокружающегомира. К 

концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

различатьгосударственнуюсимволикуРоссийскойФедерации(гимн,герб,флаг); 

проявлять уважение к государственным символам России и своего региона; проявлять 

уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

другихнародов;соблюдатьправиланравственногоповедениявсоциуме; 

приводить примеры памятников природы, культурных объектов и 

достопримечательностей родного края; столицы России, городов РФ с богатой историей и 

культурой; российских центров декоративно-прикладного искусства; проявлять интерес и 

уважение к истории и культуре народов России; 

показыватьнакартемираматерики,изученныестранымира;различатьрасходыидоходы 

семейного бюджета; 

распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, 

различать их в окружающем мире; 

проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными 

объектами с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных 

приборов; соблюдать безопасность проведения опытов; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую 

классификацию; 

сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты иявления природы, 

выделяяихсущественныепризнакиихарактерныесвойства;использоватьразличные 
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источники информации о природе и обществе для поиска иизвлечения информации, ответов 

на вопросы; 

использоватьзнанияовзаимосвязяхвприроде,связичеловекаиприродыдляобъяснения 
простейших явлений и процессов в природе, организме человека; 

фиксироватьрезультатынаблюдений,опытнойработы,впроцессеколлективной деятельности 

обобщать полученные результаты и делать выводы; 

создаватьпозаданномуплану собственныеразвернутыевысказыванияоприроде, 

человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией); 

соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и 

авиатранспорта; 

соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к двигательной 

активности и принципы здорового питания; 

соблюдатьосновыпрофилактикизаболеваний; 

соблюдатьправилабезопасногоповеденияводворежилогодома;соблюдатьправила 

нравственного поведения на природе; 

безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступав 

информационно-коммуникационную сеть "Интернет"; 

ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в 

мессенджерах. 

 

Предметныерезультатыизученияокружающегомира. К 

концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

проявлять уважениек семейнымценностям и традициям,традициямсвоегонарода и 

других народов, государственным символам России; 

соблюдатьправиланравственногоповедениявсоциуме; 

показыватьнафизическойкартеизученныекрупныегеографическиеобъектыРоссии 

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

показыватьнаисторическойкартеместаизученныхисторическихсобытий;находить 

место изученных событий на "ленте времени"; 

знатьосновныеправаиобязанностигражданинаРоссийскойФедерации; 
соотноситьизученныеисторическиесобытияиисторических деятелейвекамии 

периодами истории России; 

рассказыватьогосударственныхпраздникахРоссии,наиболееважныхсобытиях истории 

России, наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов, 

достопримечательностях столицы России и родного края; 

описыватьнаосновепредложенногопланаизученныеобъекты,выделяяихсущественные 

признаки, в том числе государственную символикуРоссии и своего региона; 

проводить по предложенному (самостоятельно составленному) плану или выдвинутому 

предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с использованием 

простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, следуя правилам 

безопасного труда; 

распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию, 
рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая 
признак для группировки; проводить простейшие классификации; 

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

известных характерных свойств; 

использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явленийи 

процессоввприроде(втомчислесменыдняиночи,сменывременгода,сезонных измененийв 

природе своей местности, причины смены природных зон); 

называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за 

рубежом (в пределах изученного); 



89  

называтьэкологическиепроблемыиопределятьпутиихрешения; 

создавать по заданномупланусобственные развернутые высказывания о природе и 

обществе; 

использовать различные источники информации для поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы; 

соблюдатьправиланравственногоповедениянаприроде; 

осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека; 

соблюдатьправилабезопасногоповеденияприиспользованииобъектовтранспортной 

инфраструктурынаселенногопункта,втеатрах,кинотеатрах,торговыхцентрах,паркахизонах отдыха, 
учреждениях культуры (музеях, библиотеках и других); 

соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокатеи других 

средствах индивидуальной мобильности; 

осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной 

информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных 

образовательных и информационных ресурсов. 

 

Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Иностранныйязык (немецкий)» 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

2 КЛАСС 
Тематическоесодержаниеречи 

Мирмоего«я».Приветствие.Знакомство.Моясемья.Мойденьрождения.Моя любимая 

еда.  

Мирмоих увлечений.Любимыйцвет,игрушка.Любимыезанятия.Мойпитомец. Выходной 

день. 

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

Роднаястранаистраныизучаемогоязыка.Названияроднойстраныистраны/стран 

изучаемого языка; их столиц. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи 

детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка (Новый год, 

Рождество). 

Коммуникативныеумения. 

Говорение 

Коммуникативныеумениядиалогическойречи: 

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

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

диалогаэтикетногохарактера:приветствие,началоизавершениеразговора,знакомствос 

собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; 

извинение; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической 

информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативныеумениямонологическойречи. 

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

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или литературного 

персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальнаяреакция 

на услышанное (при непосредственном общении). 

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

материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: спониманием основного 

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

воспринимаемогонаслух текстаипониманиеинформациифактическогохарактера(например, 

имя, возраст, любимое занятие, цвет и т. д.) с опорой на иллюстрации и с использованием 

языковой догадки. 

Текстыдляаудирования:диалог,высказываниясобеседниковвситуацияхповседневного 

общения, рассказ, сказка. 

Смысловоечтение 

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

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ,сказка. 

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

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваемой 

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. 

Письмо 

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

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

словосочетаний,предложений;вставкапропущенных букввсловоилисловв 

предложение,дописываниепредложенийвсоответствиисрешаемойучебной задачей. 

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

возраст, страна проживания) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка. 

Написаниесопоройнаобразец короткихпоздравлений спраздниками(сднѐмрождения, 

Новым годом). 

Языковыезнанияинавыки.Фонетическаясторонаречи 

Буквыанглийскогоалфавита.Корректноеназываниебукванглийскогоалфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Связующее ―г‖ (there is/there). 

Различение на слух 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. 

Правилачтениягласныхвоткрытомизакрытомслогеводносложныхсловах;согласных; 

основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых звукобуквенных 

сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтениеновыхсловсогласноосновнымправиламчтенияанглийскогоязыка. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 
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Графика,орфографияипунктуация 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в 

буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаковпрепинания: точки, вопросительногои восклицательного 

знаков в конце предложения; правильное использование апострофа в изученных сокращѐнных 

формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов существительных в 

притяжательном падеже  

Лексическаясторонаречи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения врамках 

тематического содержания речи для 2 класса. 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов  с помощью 

языковой догадки. 

Грамматическаясторонаречи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи: изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные (в 

утвердительной форме). 

Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения. Предложения с 

начальным. 

Предложения с начальным  

Предложения с простым глагольным сказуемым составным именным сказуемым и 

составным глагольным сказуемым  

Предложения с глаголом-связкой  

Предложенияскраткимиглагольнымиформами(.). 

Побудительныепредложениявутвердительнойформе(.). 

ГлаголывPresentSimpleTenseвповествовательных(утвердительныхи отрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях. 

Глагольнаяконструкция

c
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Социокультурныезнанияиумения 

Знаниеииспользованиенекоторыхсоциокультурныхэлементовречевогоповеденческого 

этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление (с 

днѐм рождения, Новым годом, Рождеством). 

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого языка 

(рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг. 

Знаниеназванийроднойстраныистраны/странизучаемогоязыкаиихстолиц. 

Компенсаторныеумения 
Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять 

значениенезнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, вопросов; иллюстраций. 

3 КЛАСС 

Тематическоесодержаниеречи 

Мирмоего«я».Моясемья.Мойденьрождения.Моялюбимаяеда.Мойдень(распорядок 

дня). 

Мирмоих увлечений.Любимаяигрушка,игра.Мойпитомец.Любимыезанятия. Любимая 

сказка. Выходной день. Каникулы. 

Мирвокругменя.Моякомната(квартира,дом).Мояшкола.Моидрузья.Моямалая 

родина(город,село).Дикиеидомашниеживотные.Погода.Временагода(месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка.Их 

столицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольклора. 

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

языка. 

Коммуникативныеумения 

Говорение 

Коммуникативныеумениядиалогическойречи: 

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

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

диалогаэтикетногохарактера:приветствие,началоизавершениеразговора,знакомствос 

собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; 

извинение; 

диалога — побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной 

деятельности, вежливое согласие/не согласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической 

информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативныеумениямонологическойречи: 

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

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или литературного 

персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. 

Пересказсопоройнаключевыеслова,вопросыи/илииллюстрацииосновного содержания 

прочитанного текста. 

Аудирование 

Пониманиенаслухречиучителяиодноклассниковивербальная/невербальнаяреакция на 

услышанное (при непосредственном общении). 

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

материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: спониманием 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 слухтексте с опорой на 
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иллюстрацииисиспользованиемязыковой,втомчислеконтекстуальной,догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемогонаслух текстеипониманиеинформациифактическогохарактерасопоройна 

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

Текстыдляаудирования:диалог,высказываниясобеседниковвситуацияхповседневного 

общения, рассказ, сказка. 

Смысловоечтение 

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

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ,сказка. 
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваемой 

информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 

темыиглавныхфактов/событийвпрочитанномтекстесопоройибезопорынаиллюстрациии 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. 

Текстыдлячтения: диалог,рассказ,сказка,электронноесообщениеличногохарактера. 

Письмо 

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка 

пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной 

задачей. 

Созданиеподписейккартинкам,фотографиямс пояснением,чтонанихизображено. 

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 днѐм рождения, 

Новымгодом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

ЯзыковыезнанияинавыкиФонетическаясторонаречи 

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв английского 

алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Связующее ―г‖ (there is/there are). 

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения гласных в 

третьемтипеслога(гласная + r); согласных, основных звукобуквенных сочетаний, вчастности 

сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных 

словах. 

Вычленениенекоторыхзвукобуквенныхсочетанийприанализеизученныхслов. 
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Чтениеновыхсловсогласноосновнымправиламчтениясиспользованиемполной иличастичной 

транскрипции. 

Знакианглийскойтранскрипции;отличиеих от букв английскогоалфавита. 

Фонетическикорректноеозвучиваниезнаковтранскрипции.Графика,орфографияи пунктуация 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильная расстановка знаковпрепинания: точки, вопросительногои восклицательного 

знаков в конце предложения; правильное использование знака апострофа в сокращѐнных 

формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в 

притяжательном падеже. 

Лексическаясторонаречи 
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 годуобучения. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 

числительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman). 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 

помощью языковой догадки. 

Грамматическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи родственных слов с использованием основных способов словообразования: аффиксации 

(суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman) 

Предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was an old house near 

the river.). 

Побудительныепредложениявотрицательной(Don’ttalk,please.)форме. 
Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях. 

КонструкцияI’dliketo...(I’dliketoreadthisbook.). 

Конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my bike.). 

Существительные в притяжательном падеже (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). Неопределѐнные местоимения (some/any) в 

повествовательных и вопросительных предложениях (Have you got any friends? -Yes, I’ve got 

some.). 

Наречиячастотности(usually,often). 

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

Вопросительные слова (when, whose, why). 

Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on в 

выражениях at 5 o’clock, in the morning, on Monday). 

Социокультурныезнанияиумения 

Знаниеииспользованиенекоторыхсоциокультурныхэлементовречевогоповеденческого 

этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с 

днѐм рождения, Новым годом, Рождеством. 
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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). 

Компенсаторныеумения 

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 нахождениявтекстезапрашиваемой 

информации. 

4 КЛАСС 

Тематическоесодержаниеречи 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день 
(распорядок дня, домашние обязанности). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. 

Занятия спортом. Любимая сказка/ история/рассказ. Выходной день. Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя 

школа, любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя малая 

родина (город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена года 

(месяцы). Покупки. 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка.Их 

столицы, основные достопримечательности и интересные факты. Произведения детского 

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

изучаемого языка. 

Коммуникативные уменияГоворение 
Коммуникативныеумениядиалогическойречи: 

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 

(втомчислепотелефону),прощание;знакомствоссобеседником;поздравлениеспраздником, 

выражение благодарности за поздравление; выражение изви- нения; 

диалога — побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое 

согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое 

согласие/несогласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической 

информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативныеумениямонологическойречи. 

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

монологических высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт характера 

реальногочеловекаилилитературногоперсонажа;рассказ/сообщение(повествование)сопорой на 

ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации. 

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержания 

речи по образцу(с выражением своего отношения к предметуречи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план и/или иллюстрации. 
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Краткоеустноеизложениерезультатоввыполненногонесложногопроектногозадания. 

Аудирование 

Коммуникативныеуменияаудирования. 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальнаяреакция 

на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, в соответствии с поставленной 

коммуникативнойзадачей:спониманиемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваемой 

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. 

Аудированиеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагаетумениевыделять 

запрашиваемую информацию фактического характера с опорой и без опоры наиллюстрации,а 

также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Текстыдляаудирования:диалог,высказываниясобеседниковвситуацияхповседневного 

общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 

Смысловоечтение 

Чтение вслухучебныхтекстов с соблюдениемправил чтения и соответствующей интонацией, 

понимание прочитанного. 

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ,сказка. 

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

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваемой 

информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 

темыиглавныхфактов/событийвпрочитанномтекстесопоройибезопорынаиллюстрации,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 

опоройибезопорынаиллюстрации,сиспользованиемязыковой,втомчислеконтекстуальной, 

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. 

Прогнозированиесодержаниятекстанаосновезаголовка 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них 

информации. 

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

текст научно-популярного характера, стихотворение. 

Письмо 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв 

всловоилисловвпредложениевсоответствиисрешаемойкоммуникативной/учебнойзадачей. 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, 

возраст,местожительство(странапроживания,город),любимыезанятия)всоответствиис 

нормами,принятымивстране/странахизучаемогоязыка. 

Написаниесопорой наобразецпоздравленияспраздниками (сднѐм рождения, 

Новымгодом, Рождеством) с выражением пожеланий. 
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Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец.Языковые 

знания и навыки. Фонетическая сторона речи 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Связующее ―r‖ (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

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

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико- 

интонационных особенностей, в том числе соблюдение правила отсутствия уда- рения на 

служебных словах; интонации перечисления. 

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах,гласных в 

третьемтипеслога(гласная+r); согласных;основных звукобуквенных сочетаний,вчастности 

сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных 

словах. 

Вычленениенекоторыхзвукобуквенныхсочетанийприанализеизученныхслов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной 
иличастичной транскрипции, по аналогии. 

Знакианглийскойтранскрипции; отличиеихотбукванглийскогоалфавита. 
Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. Графика, орфография и 

пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: 

точки, вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; запятой при 

обращениииперечислении;правильноеиспользованиезнакаапострофавсокращѐнныхформах 

глагола-связки,вспомогательногои модальногоглаголов, существительных впритяжательном 

падеже (Possessive Case). 

Лексическаясторонаречи 

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 впредыдущие два года обучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 

существительныхспомощьюсуффиксов-er/-or,-ist(worker,actor,artist)иконверсии(toplay— a 

play). 

Использованиеязыковойдогадкидляраспознаванияинтернациональныхслов(pilot, 

film).  

Грамматическаясторонаречи 

Распознаваниевписьменномизвучащемтекстеиупотреблениевустнойиписьменной 

речиизученныхморфологическихформисинтаксическихконструкций английскогоязыка. 

Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях. 

Модальныеглаголыmustиhaveto. 

Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия(I am 

going to have mybirthdaypartyon Saturday. Wait, I’ll help you.). 

Отрицательноеместоимениеno. 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: 

good — better — (the) best, bad — worse — (the) worst. 
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Наречия времени. 

Обозначениедатыи года.Обозначениевремени (5o’clock;3am,2pm).Социокультурные 

знания и умения 

Знаниеииспользованиенекоторыхсоциокультурныхэлементовречевогоповеденческого 

этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с 

днѐм рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по телефону). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей 

детских книг. 

Краткоепредставлениесвоейстраныистраны/странизучаемогоязыкана(названиястран и их 

столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; основные 

достопримечательности). 

Компенсаторныеумения 

Использованиепричтениииаудированииязыковойдогадки(уменияпонятьзначение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, вопросов; картинок, фотографий. 

Прогнозированиесодержаниетекстадлячтениянаосновезаголовка. 
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в текстезапрашиваемой 

информации. 

 

Предметныерезультаты 
2 КЛАСС 

Коммуникативныеумения. 

Говорение 

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

стандартных ситуациях неофициального общения, используя вербальные и/или зрительные 

опоры в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны каждого 

собеседника); 

— создавать устныесвязныемонологическиевысказыванияобъѐмом неменее3фраз 

врамкахизучаемойтематикисопоройнакартинки,фотографиии/или 

ключевыеслова,вопросы. 

Аудирование 

— восприниматьнаслухипониматьречьучителяиодноклассников; 

— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные наизученном 

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). 

Смысловоечтение 

— читать вслух учебные тексты объѐмом 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 зрительныеопорыи языковую догадку(объѐмтекста 

для чтения — до 80 слов). 

Письмо 
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— заполнятьпростыеформуляры,сообщаяосебеосновныесведения,в 

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

— писатьсопоройнаобразецкороткиепоздравленияспраздниками(сднѐм 
рождения, Новым годом). 

ЯзыковыезнанияинавыкиФонетическаясторонаречи 

— знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, 

фонетическикорректноихозвучиватьиграфическикорректновоспроизводить(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; 

— читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика,орфографияипунктуация 

— правильнописатьизученныеслова; 

— заполнятьпропускисловами;дописыватьпредложения; 

— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знакивконцепредложения)и использовать знак апострофав сокращѐнных 

формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов.Лексическая сторона речи 

— распознаватьи употреблятьвустнойиписьменнойречинеменее200лексических 

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

тематики, предусмотренной на первом году обучения; 

— использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 

Грамматическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 

вопросительные (общий, специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной форме); 

— распознавать и употреблять нераспространѐнные и распространѐнные простые 

предложения; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредложениясначальным 

It; 
— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредложениясначальным 

There+tobeвPresentSimple Tense; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с 

простым глагольным сказуемым (He speaks English.); 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредложенияссоставным 

глагольным сказуемым (Iwant 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; 

— распознаватьи употреблятьвустнойиписьменнойречиглагольнуюконструкцию 

have got (I’ve got ... Have you got ™?); 
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— распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол 

сan/can’tдлявыражения умения(Ican rideabike.)иотсутствия умения(Ican’trideabike.);can для 

получения разрешения (Can I go out?); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределѐнный, 

определѐнный и нулевой артикль с существительными (наиболее распространѐнные случаи 

употребления); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число 

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

— men; 
— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиличныеи 

притяжательные местоимения; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные 

местоимения this — these; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиколичественные 

числительные (1—12); 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречивопросительныеслова 

who, what, how, where, how many; 

— распознавать и употреблять в устнойиписьменной речипредлогиместаon,in, 

near, under; 

— распознаватьи употреблятьвустнойиписьменнойречисоюзыandиbut(при 

однородных членах). 

Социокультурныезнанияиумения 

— владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого 

этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: приветствие, 

прощание,знакомство,выражениеблагодарности,извинение,поздравлениесднѐмрождения, 

Новым годом, Рождеством; 

— знатьназванияроднойстраныи страны/странизучаемогоязыкаиихстолиц. 

3КЛАСС 

Коммуникативныеумения. 

Говорение 

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

диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и/или 

зрительными опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны каждого 

собеседника); 

— создавать устные связные монологические высказывания (описание; 

повествование/рассказ)врамкахизучаемойтематикиобъѐмомнеменее4фразсвербальными 

и/или зрительными опорами; 

— передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами (объѐм монологического высказывания — не менее 4 фраз). 

Аудирование 

— восприниматьнаслух ипониматьречь учителя и 

одноклассниковвербально/невербально реагировать на услышанное; 

— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные наизученном 

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). 

Смысловоечтение 

— читатьвслухучебныетекстыобъѐмомдо70слов,построенныена 



101  

изученномязыковомматериале,ссоблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонацией, 

демонстрируя понимание прочитанного; 

— читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые 

слова, сразличной глубинойпроникновениявих содержаниевзависимости отпоставленной 

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 (объѐм текста/текстов для чтения — до 130 

слов). 

Письмо 
— заполнятьанкеты и формулярысуказанием личной информации: имя, 

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

— писатьс опоройна образецпоздравленияс днем рождения,Новым годом, 

Рождеством с выражением пожеланий; 

— создаватьподписикиллюстрациямспояснением,чтонанихизображено. 

Языковые знания и навыкиФонетическая сторона речи 

— применятьправилачтениягласныхвтретьемтипеслога(гласная+r); 
— применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в 

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

— читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

— различатьна слухиправильно произносить слова ифразы/ предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика,орфографияипунктуация 

— правильнописатьизученныеслова; 

— правильнорасставлять знаки препинания  (точка,вопросительный 

ивосклицательный знаки в конце предложения, 

апостроф). 
Лексическаясторонаречи 

— распознаватьи употреблятьвустнойиписьменнойречинеменее350лексических 

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). 

Грамматическаясторонаречи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные 

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

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредложениясначальным 

There+tobeв PastSimpleTense (Therewas abridge acrossthe river. Thereweremountainsinthe south.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаголами 

на -ing: to like/enjoy doing something; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиконструкциюI’dlike 

to ...; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиправильныеи 

неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительныхи 

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

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречисуществительныев 

притяжательном падеже (Possessive Case); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи мо- ва, выражающие 

количество c исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности 

usually, often; 
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— распознавать и употреблятьвустной и письменной речи личные 

местоимения в объектном падеже; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные 

местоимения that — those; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойи письменнойречинеопределѐнные 

местоимения some/any в повествовательных и вопросительных предложениях; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречивопросительныеслова 

when, whose, why; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиколичественные 
числительные (13—100); 

— распознаватьиупотреблятьвустнойи письменнойречи порядковые 

числительные (1—30); 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредлогнаправления 

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

— распознаватьи употреблятьвустнойиписьменнойречи предлогиместаnextto,in front 

of, behind; 

— распознавать и употреблять в устной иписьменной речи предлоги времени:at,in, 
on в выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 

Социокультурныезнанияиумения 
— владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

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

знакомство, просьба, выражение благодарности, извинение, поздравление сднѐм рождения, 

Новым годом, Рождеством); 

— краткопредставлятьсвоюстрануистрану/страныизучаемогоязыканаанглийском 

языке. 

4КЛАСС 
КоммуникативныеуменияГоворение 

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

диалог-расспрос)наосновевербальных и/илизрительных опорссоблюдениемнормречевого 

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 объѐме не менее 4—5 реплик состороны 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 (объѐм монологического высказывания — не 

менее 4—5 фраз); 

— создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать 

своѐ отношение к предмету речи; 

— передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами в объѐме не менее 4—5 фраз. 

— представлятьрезультатывыполненнойпроектнойработы,втомчислеподбирая 

иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объѐме неменее 4—5 

фраз. Аудирование 

— воспринимать наслух и понимать речь учителя и одноклассников, 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

— воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичныетексты, 

построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной зада- чи: с пониманием 

основногосодержания,спониманиемзапрашиваемойинформациифактическогохарактерасо 

зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе 
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контекстуальной,догадки(времязвучаниятекста/текстовдляаудирования —до1минуты). 

Смысловое чтение 

— читать вслух учебные тексты объѐмом 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 (объѐм текста/текстов для чтения — до 160 слов; 

— прогнозироватьсодержаниетекстанаосновезаголовка; 

— читатьпросебянесплошныетексты(таблицы,диаграммыит.д.)ипонимать 

представленную в них информацию. Письмо 

— заполнятьанкетыиформулярысуказаниемличнойинформации:имя,фамилия, 

возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и т. д.; 

— писатьсопоройнаобразецпоздравлениясднемрождения,Новымгодом, 

Рождеством с выражением пожеланий; 

— писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера(объѐм 

сообщения — до 50 слов). 

Языковыезнанияинавыки.Фонетическаясторонаречи 

— читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

— различатьнаслухиправильнопроизноситьсловаифразы/предложенияс 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика,орфографияипунктуация 

— правильнописатьизученныеслова; 
— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятая при перечислении). 

Лексическаясторонаречи 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречинеменее500 

лексических единиц (слов, словосочетаний, рече 

вых 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). 

Грамматическаясторонаречи 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиPresentContinuousTenseв 

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); 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречинаречиявремени; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиобозначениедатыи 
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— года;распознаватьиупотреблятьвустнойи письменнойречиобозначениевремени. 

Социокультурные знания и умения 

— владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 
принятыми ванглоязычной среде,внекоторых ситуациях общения(приветствие, 

прощание,знакомство,выражениеблагодарности,извинение,поздравлениесднѐм рождения, 

Новым годом, Рождеством); 

— знатьназванияроднойстраныистраны/странизучаемогоязыка; 

— знатьнекоторыхлитературныхперсонажей; 

— знатьнебольшиепроизведениядетскогофольклора(рифмовки,песни); 

— краткопредставлятьсвоюстранунаиностранномязыкеврамкахизучаемой 

тематики. 

 

Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Математика» 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ 

Основноесодержаниеобучениявпримернойпрограммепредставленоразделами: 
«Числаивеличины»,«Арифметическиедействия»,«Текстовыезадачи», 

«Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры»,«Математическая 

информация». 

1 КЛАСС 

Числаивеличины 

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счѐта. Десяток. Счѐт предметов, 

запись результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении. 

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные числа. 

Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Длинаиеѐизмерение.Единицыдлины:сантиметр,дециметр;установлениесоотношения 

междуними. 

Арифметическиедействия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, 

результатов действий сложения, вычитания. Вычитание какдействие,обратное сложению. 

Текстовыезадачи 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. 

Зависимость междуданными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в одно 

действие. 

Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры 

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/справа, 

сверху/снизу, между; установление пространственных отношений. 

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, отрезка. 

Построениеотрезка,квадрата,треугольникаспомощьюлинейкиналистевклетку;измерение 

длины отрезка в сантиметрах. 

Математическаяинформация 
Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов 

(количество, форма, размер). Группировка объектов по заданномупризнаку. 

Закономерностьврядузаданныхобъектов:еѐобнаружение,продолжениеряда. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно 

заданного набора математических объектов. 

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из строки, 

столбца; внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя 

числовыми данными (значениями данных величин). 

Двух-трѐхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, 

изображением геометрической фигуры. 

Универсальныеучебныедействия(пропедевтическийуровень)Универсальные 

познавательные учебные действия: 
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—наблюдатьматематическиеобъекты(числа,величины)вокружающеммире; 

—обнаруживатьобщееиразличноевзаписиарифметических действий; 

—пониматьназначениеинеобходимостьиспользованиявеличинвжизни; 

—наблюдатьдействиеизмерительныхприборов; 

—сравниватьдваобъекта,двачисла; 

—распределятьобъектынагруппыпозаданномуоснованию; 

—копироватьизученныефигуры,рисоватьотрукипособственномузамыслу; 

—приводитьпримерычисел,геометрическихфигур; 

—вестипорядковыйиколичественныйсчет(соблюдатьпоследовательность).Работас 

информацией: 

—понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью 

разных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 

—читатьтаблицу,извлекатьинформацию,представленнуювтабличнойформе. 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

—характеризовать(описывать)число,геометрическуюфигуру,последовательностьиз 

нескольких чисел, записанных по порядку; 

—комментироватьходсравнениядвухобъектов; 

— описывать своимисловамисюжетную ситуациюиматематическое отношение, 

представленное в задаче; описывать положение предмета в пространстве. 

—различатьииспользоватьматематическиезнаки; 

— строитьпредложенияотносительнозаданногонабораобъектов.Универсальные 

регулятивные учебные действия: 

—приниматьучебнуюзадачу,удерживатьеѐвпроцесседеятельности; 

—действоватьвсоответствииспредложеннымобразцом,инструкцией; 

—проявлять интерес к проверке результатов решенияучебнойзадачи, с помощью 

учителя устанавливать причинувозникшей ошибки и трудности; 

—проверятьправильностьвычисленияспомощьюдругогоприѐмавыполнения действия. 

Совместнаядеятельность: 

—участвовать в парной работе с математическим материалом; выполнять правила 

совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением партнѐра, спокойно и мирно 

разрешать конфликты. 

2КЛАССЧислаи величины 
Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. Запись равенства, 

неравенства. Увеличение/уменьшение числа на несколько единиц/десятков; разностное 

сравнение чисел. 

Величины: сравнение по массе (единица массы — килограмм); измерение длины 

(единицы длины —метр,дециметр,сантиметр,миллиметр),времени(единицы времени 

- час, минута). Соотношение между единицами 

величины (в пределах 100), егоприменение для решения практических задач. 

Арифметическиедействия 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через 

разряд. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Переместительное, 

сочетательноесвойства сложения,ихприменениедлявычислений.Взаимосвязькомпонентов и 

результата действия сложения, действия вычитания. Проверка результата вычисления 

(реальность ответа, обратное действие). 
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Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. 

Названия компонентов действий умножения, деления. 

Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, деления при 

вычислениях и решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь 

компонентов и результата действия умножения, действия деления. 

Неизвестныйкомпонентдействиясложения,действиявычитания;егонахождение. 

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок выполнения 

действий в числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со 

скобками/без скобок) в пределах 100 (не более трех действий); нахождение его значения. 

Рациональные приемы вычислений: использование переместительного и сочетательного 

свойства. 

Текстовыезадачи 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. План 

решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических действий. 

Запись решения и ответа задачи. Решение текстовых задач на применение смысла 

арифметического действия (сложение, вычитание, умножение, деление). Расчѐтныезадачи на 

увеличение/ уменьшение величины на несколько единиц/в несколько раз. Фиксация ответа к 

задаче и его проверка (формулирование, проверка на достоверность, следование плану, 

соответствие поставленному вопросу). 

Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, 

ломаная, многоугольник.Построение отрезка заданнойдлины с помощьюлинейки. 

Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, 

квадрата с заданной длиной стороны. Длина ломаной. Измерение периметра 

данного/изображенного прямоугольника (квадрата), запись результата измерения в 

сантиметрах. 

Математическаяинформация 

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора математических 

объектов:чисел,величин,геометрических фигур.Классификацияобъектовпозаданномуили 

самостоятельно установленному признаку. Закономерность в ряду чисел, геометрических 

фигур, объектов повседневной жизни. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие количественные, 

пространственные отношения, зависимости между числами/величинами. Конструирование 

утверждений с использованием слов «каждый», «все». 

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информации, 

представленной в таблице (таблицы сложения, умножения; график дежурств, наблюдения в 

природе и пр.). 

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) готовыми 

числовыми данными. 

Алгоритмы (приѐмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и 

построения геометрических фигур. 

Правилаработысэлектроннымисредствамиобучения(электроннойформой 
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учебника,компьютернымитренажѐрами). 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) Универсальные 

познавательные учебные действия: 

— наблюдать математическиеотношения (часть-целое, больше-меньше) в окружающем 

мире; 

—характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы 

(сантиметроваялента,весы);—сравниватьгруппыобъектов(чисел,величин,геометрических 

фигур) по самостоятельно выбранному основанию; 

—распределять(классифицировать)объекты(числа,величины,геометрическиефигуры, 
текстовые задачи в одно действие) на группы; 

—обнаруживатьмоделигеометрическихфигурвокружающеммире; 

—вестипоискразличных решенийзадачи(расчѐтной,сгеометрическимсодержанием); 

—воспроизводитьпорядоквыполнениядействийвчисловомвыражении,содержащем действия 

сложения и вычитания (со скобками/без скобок); 

—устанавливать соответствие междуматематическим выражением и его текстовым 

описанием; 

—подбиратьпримеры,подтверждающиесуждение,вывод,ответ.Работас информацией: 

—извлекатьииспользоватьинформацию,представленнуювтекстовой,графической (рисунок, 

схема, таблица) форме, заполнять таблицы; 

—устанавливатьлогикупереборавариантовдлярешенияпростейшихкомбинаторных 

задач; 

—дополнятьмодели(схемы,изображения)готовымичисловымиданными. 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

—комментироватьходвычислений; 

—объяснятьвыборвеличины,соответствующейситуацииизмерения; 

—составлятьтекстовуюзадачусзаданнымотношением(готовымрешением)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 смысл арифметического действия. 

— конструироватьутверждениясиспользованиемслов«каждый»,«все».Универсальные 

регулятивные учебные действия: 

—следовать установленномуправилу,покоторомусоставленрядчисел,величин, 

геометрических фигур; 

—организовывать,участвовать,контролироватьходирезультатпарнойработыс 

математическим материалом; 

—проверятьправильностьвычисленияспомощьюдругогоприѐмавыполнения действия, 

обратного действия; 

—находитьспомощьюучителяпричинувозникшейошибкиитрудности. 

Совместная деятельность: 

—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 илиответа; 
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—решать совместно математические задачи поискового и творческого характера 

(определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время и 

продолжительность с помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата действий, 

измерений); 

—совместносучителемоцениватьрезультатывыполненияобщейработы. 3 

КЛАСС Числа и величины 

Числавпределах1000:чтение,запись,сравнение,представлениеввидесуммыразрядных 

слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. Увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз. Кратное сравнение чисел. 

Масса (единица массы — грамм); соотношение между килограммом и граммом; 

отношение «тяжелее/легче на/в». 

Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление отношения «дороже/дешевле 

на/в». Соотношение «цена, количество, стоимость»в практической ситуации. 

Время(единицавремени—секунда);установлениеотношения«быстрее/медленнеена/в». 

Соотношение«начало,окончание,продолжительностьсобытия»впрактическойситуации. 
Длина(единицадлины—миллиметр,километр);соотношениемеждувеличинамив пределах 

тысячи. 

Площадь(единицыплощади—квадратныйметр,квадратныйсантиметр,квадратный дециметр, 

квадратный метр). 

Арифметическиедействия 

Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и 

внетабличноеумножение, деление, действия с круглыми числами). 

Письменноесложение,вычитаниечиселвпределах1000.Действиясчислами0и1. 

Письменноеумножениевстолбик,письменноеделениеуголком.Письменноеумножение, 

деление на однозначное число в пределах 100. Проверка результатавычисления (прикидка или 

оценкарезультата,обратноедействие,применениеалгоритма,использованиекалькулятора). 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычислениях. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, содержащего 

несколько действий (со скобками/без скобок), с вычислениями в пределах 1000. 

Однородныевеличины:сложениеивычитание.Текстовыезадачи 

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/в), зависимостей 

(купля-продажа, расчѐт времени, количества), на сравнение (разностное, кратное). Запись 

решениязадачи подействиями спомощьючисловоговыражения.Проверкарешенияи оценка 

полученного результата. 

Долявеличины:половина,треть,четверть,пятая,десятаячастьвпрактическойситуации; 

сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение доли величины. 

Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры 

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление 

фигуры из частей). 

Периметрмногоугольника:измерение,вычисление,записьравенства. 

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 



109  

площади.Сравнениеплощадейфигурспомощьюналожения. 

Математическая информация 

Классификацияобъектовподвумпризнакам. 

Верные(истинные)иневерные(ложные)утверждения:конструирование,проверка. Логические 

рассуждения со связками «если ..., то ...», «поэтому», «значит». 

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, представленнойв 

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

расписание уроков, движения автобусов, поездов); внесение данных в таблицу; дополнение 

чертежа данными. 

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, схема, 

алгоритм). 

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и 

практических задач. 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на 

доступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других 

устройствах). 

Универсальныеучебныедействия 

Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

—сравниватьматематическиеобъекты(числа,величины,геометрическиефигуры); 

—выбиратьприѐмвычисления,выполнениядействия; 

—конструироватьгеометрическиефигуры; 

—классифицироватьобъекты(числа,величины,геометрическиефигуры,текстовые 

задачи в одно действие) по выбранному признаку; 

—прикидыватьразмерыфигуры,еѐэлементов; 

—пониматьсмыслзависимостейиматематическихотношений,описанныхвзадаче; 

—различатьииспользоватьразныеприѐмыиалгоритмывычисления; 

—выбиратьметодрешения(моделированиеситуации,переборвариантов,использование 

алгоритма); 

—соотноситьначало,окончание,продолжительностьсобытиявпрактическойситуации; 

—составлять рядчисел(величин,геометрических фигур)посамостоятельновыбранному 

правилу; 

—моделироватьпредложеннуюпрактическуюситуацию; 

—устанавливатьпоследовательностьсобытий,действийсюжетатекстовойзадачи. Работа 

с информацией: 

—читатьинформацию,представленнуювразныхформах; 

—извлекатьиинтерпретироватьчисловыеданные,представленныевтаблице,на 

диаграмме; 

—заполнятьтаблицысложенияиумножения,дополнятьданнымичертеж; 

—устанавливатьсоответствиемеждуразличнымизаписямирешениязадачи; 

—использоватьдополнительнуюлитературу(справочники,словари)дляустановленияи 

проверки значения математического термина (понятия). 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

—использоватьматематическуютерминологиюдляописанияотношенийи зависимостей; 

—строитьречевыевысказываниядлярешениязадач;составлятьтекстовуюзадачу; 

—объяснятьнапримерахотношения«больше/меньшена...»,«больше/меньшев..., 

«равно»; 

—использоватьматематическуюсимволикудлясоставлениячисловыхвыражений; 

— выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величинык другимв 

соответствии с практической ситуацией; 
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—участвоватьвобсужденииошибоквходеирезультатевыполнениявычисления. 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 

—проверятьходирезультатвыполнениядействия; 

—вестипоискошибок,характеризоватьихиисправлять; 

—формулироватьответ(вывод),подтверждатьегообъяснением,расчѐтами; 

— выбирать и использовать различные приѐмы прикидки и проверки правильности 

вычисления; проверять полнотуи правильность заполнения таблиц сложения, умножения. 

Совместнаядеятельность: 

—при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные 

решения; определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментов длину, массу, время); 

—договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли 

руководителя, подчинѐнного, сдержанно принимать замечания к своей работе; 

—выполнятьсовместноприкидкуиоценкурезультатавыполненияобщейработы. 

4 КЛАСС 

Числаивеличины 

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение. 

Число, большее или меньшее данного числа на заданное число разрядных единиц, в заданное 

число раз. 

Величины:сравнениеобъектовпомассе,длине,площади,вместимости.Единицымассы 
—центнер,тонна;соотношениямеждуединицамимассы.Единицывремени(сутки,неделя, 

месяц, год, век), соотношение между ними. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади 

(квадратный метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в час, 

метры в минуту, метры в секунду); соотношение междуединицами в пределах 100 000. 

Долявеличинывремени,массы,длины.Арифметическиедействия 

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/деление на 10, 100, 1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск значения 

числового выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. Проверка 

результата вычислений, в том числе с помощью калькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, 

нахождение неизвестного компонента. 

Умножениеиделениевеличинынаоднозначноечисло.Текстовыезадачи 

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, объѐм работы), купли-продажи (цена, количество, 

стоимость) и решение соответствующих задач. Задачи на установление времени (начало, 

продолжительностьиокончаниесобытия),расчѐтаколичества,расхода,изменения.Задачина 

нахождениедоли величины,величиныпо еѐдоле.Разныеспособы решения некоторых видов 

изученныхзадач.Оформлениерешенияподействиямспояснением,повопросам,спомощью 

числового выражения. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры Наглядные представления о 

симметрии. 

Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности заданного 

радиуса. Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, угольника, 

циркуля. 
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Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида; 

различение, называние. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составлениефигур 

из прямоугольников/квадратов. 

Периметр,площадьфигуры,составленнойиздвух-трѐхпрямоугольников(квадратов). 

Математическая информация 

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; составление и 

проверка логических рассуждений при решении задач. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на 

диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном объекте 

(числе,величине,геометрическойфигуре).Поискинформациивсправочнойлитературе,сети 

Интернет. Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажѐры, их использование под 

руководством педагога и самостоятельно. Правила безопасной работы сэлектронными 

источниками информации (электронная форма учебника, электронные словари, 

образовательные сайты, ориентированные на детей младшего школьноговозраста). 

Алгоритмырешенияучебныхипрактическихзадач.Универсальныеучебныедействия 
Универсальные познавательные учебные действия: 

—ориентироватьсявизученнойматематическойтерминологии,использоватьеѐв высказываниях 
и рассуждениях; 

—сравниватьматематическиеобъекты(числа,величины,геометрическиефигуры), записывать 

признак сравнения; 

—выбиратьметодрешенияматематической задачи(алгоритмдействия,приѐм 

вычисления, способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов); 

—обнаруживатьмоделиизученныхгеометрическихфигурвокружающеммире; 

—конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством 

(отрезок заданной длины, ломаная определѐнной длины, квадрат с заданным периметром); 

— классифицироватьобъектыпо1—2выбраннымпризнакам. 

— составлять модель математической задачи, проверять еѐ 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). 

Работасинформацией: 

— представлятьинформациювразныхформах; 

— извлекатьиинтерпретировать информацию,представленную втаблице,на 

диаграмме; 

— использоватьсправочнуюлитературудляпоискаинформации,втомчисле 

Интернет (в условиях контролируемого выхода). 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

– использоватьматематическую терминологию для записирешения 

предметной или практической задачи; 

– приводитьпримеры иконтрпримерыдля подтверждения/опровержения 

вывода, гипотезы; 

– конструировать,читатьчисловоевыражение; 

– описыватьпрактическуюситуациюсиспользованиемизученной 

терминологии; 

– характеризовать математические объекты, явления исобытияс 

помощью изученных величин; 
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– составлятьинструкцию,записыватьрассуждение; 

– инициироватьобсуждение разныхспособоввыполнения задания, поиск 

ошибок в решении. 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 

—контролироватьправильностьиполнотувыполненияалгоритмаарифметического действия, 

решения текстовой задачи, построения геометрическойфигуры, измерения; 

—самостоятельновыполнятьприкидкуиоценкурезультатаизмерений; 

—находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки итрудности в решении 

учебной задачи. 

Совместнаядеятельность: 
—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, подсчѐт денег, оценка стоимости и веса покупки, рост 

и вес человека, приближѐнная оценка расстояний и временных интервалов; взвешивание; 

измерениетемпературывоздухаиводы),геометрическимифигурами(выборформыидеталей при 

конструировании, расчѐт и разметка, прикидка и оценка конечного результата). 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Кконцуобучения впервомклассеобучающийсянаучится: 

—читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьчислаот0до20; 

—пересчитыватьразличныеобъекты,устанавливатьпорядковыйномеробъекта; 

—находитьчисла,большие/меньшиеданногочисланазаданноечисло; 

—выполнять арифметические действия сложенияи вычитания впределах 20(устнои 

письменно) без перехода через десяток; 

—называтьиразличатькомпонентыдействийсложения(слагаемые,сумма)и вычитания 

(уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

—решать текстовыезадачи водно действиенасложениеи вычитание: выделять условие 

и требование (вопрос); 

—сравниватьобъектыподлине,устанавливаямеждунимисоотношениедлиннее/короче 

(выше/ниже, шире/уже); 

—знатьииспользоватьединицудлины —сантиметр;измерятьдлинуотрезка,чертить 

отрезок заданной длины (в см); 

—различатьчислоицифру; 

—распознаватьгеометрическиефигуры:круг,треугольник,прямоугольник(квадрат), 

отрезок; 

—устанавливать междуобъектамисоотношения: слева/справа,дальше/ближе,между, перед/за, 

над/под; 

—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные)утвержденияотносительно 

заданного набора объектов/предметов; 

—группироватьобъектыпозаданномупризнаку;находитьиназыватьзакономерности в 

ряду объектов повседневной жизни; 

—различатьстрокиистолбцытаблицы,вноситьданноевтаблицу,извлекать данное/данные из 

таблицы; 

—сравниватьдваобъекта(числа,геометрическиефигуры); 

—распределятьобъектынадвегруппыпозаданномуоснованию. К 

концуобучения во втором классе обучающийся научится: 
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—читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьчиславпределах100; 

—находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в 

пределах100);большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 

—устанавливатьи соблюдатьпорядокпри вычислениизначениячисловоговыражения(со 

скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания впределах 100; 

—выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 — устно 

и письменно; умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения; 

—называтьиразличатькомпонентыдействийумножения(множители,произведение); деления 

(делимое, делитель, частное); 

—находитьнеизвестныйкомпонентсложения,вычитания; 
—использоватьпривыполнениипрактическихзаданийединицывеличиндлины 

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

(рубль, копейка); преобразовывать одни единицы данных величин в другие; 

—определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время с 

помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата измерений; сравнивать величины 

длины,массы,времени,стоимости, устанавливая междуними соотношение 

«больше/меньшена»; 
—решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, 

рисунок, таблица или другая модель); планировать ход решения текстовой задачи в два 

действия, оформлять его в виде арифметического действия/действий, записывать ответ; 

—различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, многоугольник; 

выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты; 

—на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, 

прямоугольник с заданными длинами сторон; использовать для выполнения построений 

линейку, угольник; 

—выполнятьизмерениедлинреальныхобъектовспомощью линейки; 

—находить длину ломаной, состоящей из двух-трѐх звеньев, периметр прямоугольника 

(квадрата); 

распознаватьверные(истинные)иневерные(ложные)утверждениясословами 
«все», 

«каждый»;проводитьодно-двухшаговыелогическиерассужденияиделатьвыводы; 

—находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, 

геометрических фигур); 

—находитьзакономерностьврядуобъектов(чисел,геометрических фигур); 

—представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, 

заполнять строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении 

геометрических фигур); 

—сравниватьгруппыобъектов(находитьобщее,различное); 

—обнаруживатьмоделигеометрическихфигурвокружающеммире; 

—подбиратьпримеры,подтверждающиесуждение,ответ; 

—составлять(дополнять)текстовуюзадачу; 

—проверятьправильностьвычислений. 

Кконцуобучениявтретьемклассеобучающийсянаучится: 

—читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьчиславпределах1000; 

—находитьчислобольшее/меньшееданногочисланазаданноечисло,взаданное число раз 

(в пределах 1000); 

—выполнятьарифметическиедействия:сложениеивычитание(впределах100— 
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устно, в пределах 1000 — письменно); умножение и деление на однозначное число (в 

пределах 100 — устно и письменно); 

выполнятьдействияумножениеиделениесчислами0и1;делениесостатком; 

—устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового 

выражения (со скобками/без скобок), содержащего арифметические действия сложения, 

вычитания, умножения и деления; 

—использоватьпривычисленияхпереместительноеисочетательноесвойствасложения; 

—находитьнеизвестныйкомпонентарифметическогодействия; 

—использоватьпри выполнении практическихзаданий и решении задачединицы:длины 

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

(минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль); преобразовывать одни единицы данной 

величины в другие; 

—определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментов длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

-определятьпродолжительностьсобытия; 
—сравниватьвеличиныдлины,площади,массы,времени,стоимости,устанавливаямежду 

ними соотношение «больше/ меньше на/в»; 

—называть,находитьдолювеличины(половина,четверть); 
—сравниватьвеличины,выраженныедолями; 
—знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, 

определение времени, выполнение расчѐтов) соотношение между величинами; 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,записыватьрешениеиответ,анализироватьрешение(искатьдругойспособрешения), 

оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); 

—конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делитьпрямоугольник, 

многоугольник на заданные части; 

—сравниватьфигурыпоплощади(наложение,сопоставлениечисловыхзначений); 

—находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата), 

используя правило/алгоритм; 

—распознаватьверные(истинные)иневерные(ложные)утверждениясо словами: 

«все», «некоторые», «и», «каждый», «если, то»; формулировать утверждение (вывод), 

строитьлогическиерассуждения(одно-двухшаговые),втомчислесиспользованиемизученных 

связок; 

—классифицироватьобъектыпоодному-двумпризнакам; 

—извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с данными о 

реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание, режим работы), в 

предметах повседневной жизни (например, ярлык, этикетка); 

—структурироватьинформацию:заполнятьпростейшиетаблицыпообразцу; 

—составлятьпланвыполнения учебногозаданияиследоватьему;выполнятьдействияпо 

алгоритму; 

—сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); 

выбирать верное решение математической задачи. 

Кконцуобучениявчетвертомклассеобучающийся научится: 

—читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьмногозначныечисла; 

—находитьчислобольшее/меньшееданногочисланазаданноечисло,взаданное число 

раз; 

—выполнятьарифметическиедействия:сложениеивычитаниесмногозначными 
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числамиписьменно(впределах100—устно);умножениеиделениемногозначногочисла 

наоднозначное,двузначноечислописьменно(впределах 100 —устно);делениесостатком— 

письменно (в пределах 1000); 

—вычислять значение числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего 

действия сложения, вычитания, умножения, деления с многозначными числами; 

—использоватьпривычисленияхизученныесвойстваарифметическихдействий; 

—выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку полученного 

результатапокритериям:достоверность(реальность),соответствиеправилу/алгоритму,атакже с 

помощью калькулятора; 

—находитьдолювеличины,величинупоеедоле; 
—находитьнеизвестныйкомпонентарифметическогодействия; 

—использовать единицы величин для 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, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади 

(квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час, 

метр в секунду); 

—использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения 

между скоростью, временем и пройденным путем, между производительностью, временем и 

объѐмом работы; 

—определятьспомощьюцифровыхианалоговыхприборовмассупредмета,температуру 

(например, воды, воздуха в помещении), скорость движения транспортного средства; 

определять с помощью измерительных сосудов вместимость; выполнять 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: достоверность/реальность, соответствие условию; 

—решатьпрактическиезадачи,связанныесповседневнойжизнью(напокупки,движение 

ит.п.),втомчисле,сизбыточнымиданными,находитьнедостающуюинформацию(например, 

изтаблиц,схем),находитьиоцениватьразличныеспособырешения,использоватьподходящие 

способы проверки; 

—различать,называтьгеометрическиефигуры:окружность,круг; 
—изображатьспомощьюциркуляилинейкиокружностьзаданногорадиуса; 

—различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилиндра, 

конуса,пирамиды;распознаватьвпростейшихслучаяхпроекциипредметовокружающегомира на 

плоскость (пол, стену); 

—выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составнойфигуры 

на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из двух- 

трех прямоугольников (квадратов); 

—распознаватьверные(истинные)иневерные(ложные)утверждения;приводитьпример, 

контрпример; 

—формулироватьутверждение(вывод),строитьлогическиерассуждения(одно- 

/двухшаговые)сиспользованиемизученныхсвязок; 

—классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным одному-двум 

признакам; 

—извлекатьииспользоватьдлявыполнениязаданийирешениязадачинформацию, 

представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о реальных 

процессахиявленияхокружающегомира(например,календарь,расписание),впредметах 

повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявление); 
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—заполнятьданнымипредложеннуютаблицу,столбчатуюдиаграмму; 

—использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, 

план,схема)впрактическихиучебныхситуациях;дополнятьалгоритм,упорядочиватьшаги 

алгоритма; 

—выбиратьрациональноерешение; 

—составлятьмодельтекстовойзадачи,числовоевыражение; 

—конструироватьходрешенияматематическойзадачи; 

—находитьвсеверныерешениязадачиизпредложенных. 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных 
культур и светской этики» 4 класс 

СОДЕРЖАНИЕПРЕДМЕТНОЙОБЛАСТИ 

Модуль«Основыправославнойкультуры» 

Россия — наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и религия.Во что 

верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности.Любовькближнему.Отношениектруду.Долгиответственность.Милосердие и 

сострадание. Православие в России. Православный храм идругие святыни. Символический 

язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 

прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и еѐ 

ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль«Основыисламскойкультуры» 

Россия — наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и религия.Пророк 

Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят 

мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Нравственные основы ислама. Любовь к 

ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы 

ислама. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское 

летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Праздники исламских народов 

России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль«Основыбуддийскойкультуры» 

Россия—нашаРодина.Введениевбуддийскуюдуховнуютрадицию.Культураирелигия. 

Буддаиего учение. Буддийскиесвятыни.Буддыибодхисатвы.Семьявбуддийскойкультуре и еѐ 

ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. 

Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. 

Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. 

Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль«Основыиудейскойкультуры» 

Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию.Культура и религия. 

Тора—главнаякнигаиудаизма.Классическиетекстыиудаизма.Патриархиеврейскогонарода. 

Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и еѐ 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в 

повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Еврейский 

календарь: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. 

Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии» 



117  

Россия — наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура народов России. 

Мировые религии и иудаизм. Их основатели. Священные книги христианства, ислама, 

иудаизма, буддизма. Хранители предания в религиях. Человек в религиозных традициях 

народов России. Добро и зло. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. 

Религия и мораль. Нравственные заповеди христианства, ислама, иудаизма, буддизма.Обычаи 

и обряды. Праздники и календари в религиях. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, 

ответственность, труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы 

общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Модуль«Основысветскойэтики» 

Россия — наша Родина. Этика и еѐ значение в жизни человека. Праздники как одна из 

формисторическойпамяти.ОбразцынравственностивкультуреОтечества,вкультурахразных 

народов России. Государство и мораль гражданина, основной закон (Конституция) в 

государстве как источник российской светской (гражданской) этики. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время. 

Нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Нормы морали. Семейные ценности и 

этика семейных отношений. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 

нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Модуль«Основыправославнойкультуры» 

Предметныерезультаты обучения помодулю «Основы православной культуры»должны 

обеспечивать следующие достижения обучающегося: 

—выражатьсвоимисловамипервоначальноепониманиесущностидуховногоразвитиякак 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствованияи 
роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

—выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

—рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении в 

выстраивании отношений в семье, междулюдьми, в общении и деятельности; 

—раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, 

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

послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), основное содержание 

и соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, 

христианского нравственного идеала; объяснять «золотое правило нравственности» в 

православной христианской традиции; 

—первоначальныйопытосмысленияинравственнойоценкипоступков,поведения(своих и 

других людей) с позиций православной этики; 

—раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе 

Христе как Спасителе, Церкви; 

–рассказыватьоСвященномПисанииЦеркви—Библии(ВетхийЗавет,Новый 
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Завет, Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, 

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

Таинств Крещения, Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в 

православной традиции; 

—рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, 

притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с мирянами и 

священнослужителями; 

рассказыватьоправославныхпраздниках (неменеетрѐх, включаяВоскресениеХристово и 

Рождество Христово), православных постах, назначении поста; 

—раскрыватьосновноесодержаниенормотношенийвправославной семье,обязанностей и 

ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям исѐстрам, старшим 

по возрасту, предкам; православных семейных ценностей; 

распознавать христианскую символику, объяснять своими словами еѐ смысл 

(православный крест) и значение в православной культуре; 

—рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи; 

выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

—излагать основныеисторическиесведения о возникновенииправославной религиозной 

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

становлении культуры народов России, российской культуры и государственности; 

—первоначальный опыт поисковой,проектной деятельности поизучениюправославного 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, 

святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению еѐ результатов; 

—приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласносвоей 

совести; 

—выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора,отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества 

последователейтрадиционныхрелигий;—называтьтрадиционныерелигиивРоссии(неменее трѐх, 

кроме изучаемой), народы России, для которых традиционными религиями исторически 

являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

—выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль«Основыисламскойкультуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

исламской культуры» должны отражать сформированность умений: 

—выражатьсвоимисловамипервоначальноепониманиесущностидуховногоразвитиякак 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

—выражать своими словами пониманиезначимости нравственногосовершенствованияи 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

—выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

—рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, междулюдьми, в общении и деятельности; 

—раскрыватьосновноесодержаниенравственныхкатегорийвисламскойкультуре, 
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традиции (вера, искренность, милосердие, ответственность, справедливость, честность, 

великодушие, скромность, верность, терпение, выдержка, достойное поведение,стремление к 

знаниям); 

—первоначальныйопытосмысленияинравственнойоценкипоступков,поведения(своих и 

других людей) с позиций исламской этики; 

—раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в исламской культуре, единобожии, вере и еѐ основах; 

—рассказыватьоСвященномКоранеисунне —примерахизжизнипророкаМухаммада; о 

праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, закят, дуа, зикр); 

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

мечети, общения с верующими и служителями ислама; 

рассказыватьопраздникахвисламе(Ураза-байрам,Курбан-байрам,Маулид); 

—раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье,обязанностей и 

ответственности членов семьи; норм отношений детей к отцу, матери, братьям и сѐстрам, 

старшим по возрасту, предкам; норм отношений с дальними родственниками, соседями; 

исламских семейных ценностей; 

распознавать исламскую символику, объяснять своими словами еѐ смысл и 
охарактеризовать назначение исламского орнамента; 

—рассказыватьохудожественнойкультуревисламскойтрадиции,религиозныхнапевах, 
каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

—излагать основные исторические сведения о возникновении исламской религиозной 

традиции в России, своими словами объяснять роль ислама в становлении культуры народов 

России, российской культуры и государственности; —первоначальный опыт поисковой, 

проектной деятельности по изучению исламского исторического и культурного наследия в 

своей местности, регионе (мечети, медресе, памятные и святые места), оформлению и 

представлению еѐ результатов; 

—приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно своей 

совести; 

—выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора,отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

—называть традиционные религии в России (не менее трѐх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

—выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в исламской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль«Основыбуддийскойкультуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

буддийской культуры» должны отражать сформированность умений: 

—выражатьсвоимисловамипервоначальноепониманиесущностидуховногоразвитиякак 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

—выражать своими словами понимание значимости нравственного 

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

—выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственныхценностей,духовно-нравственнойкультурынародовРоссии,российского 
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обществакакисточникаиосновыдуховногоразвития,нравственногосовершенствования; 

—рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, междулюдьми, в общении идеятельности; 

—раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской культуре, 

традиции (сострадание, милосердие, любовь, ответственность, благие и неблагие деяния, 

освобождение, борьба с неведением, уверенность в себе, постоянство перемен, 

внимательность);основныхидей(учения)Буддыосущностичеловеческойжизни,цикличности и 

значения сансары; понимание личности каксовокупности всех поступков; значениепонятий 

«правильноевоззрение»и«правильноедействие»; 
—первоначальныйопытосмысленияинравственнойоценкипоступков,поведения(своих и 

других людей) с позиций буддийской этики; 

—раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бодхисаттвах, Вселенной, человеке, 

обществе, сангхе, сансаре и нирване; понимание ценности любой формыжизни как связанной с 

ценностью человеческой жизни и бытия; 

—рассказыватьобуддийскихписаниях,ламах,службах;смыслепринятия,восьмеричном 

пути и карме; 

—рассказыватьоназначениииустройствебуддийскогохрама,нормахповедениявхраме, 

общения с мирскими последователями и ламами; 

—рассказыватьопраздникахвбуддизме,аскезе; 

- раскрыватьосновноесодержаниенормотношенийвбуддийскойсемье,обязанностей и 

ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям исѐстрам, старшим 

по возрасту, предкам; буддийских семейных ценностей; 

- распознаватьбуддийскуюсимволику,объяснятьсвоимисловамиеѐсмысл изначение в 

буддийской культуре; 

—рассказыватьохудожественнойкультуревбуддийскойтрадиции; 
—излагатьосновныеисторическиесведенияовозникновениибуддийскойрелигиозной 

традиции в истории и в России, своими словами объяснять роль буддизма встановлении 

культуры народов России, российской культуры и государственности; 

—первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению буддийского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, 

святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению еѐ результатов; 

—приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласносвоей 

совести; 

—выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора,отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

—называть традиционные религии в России (не менее трѐх, кроме изучаемой),народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

—выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в буддийской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль«Основыиудейскойкультуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

иудейской культуры» должны отражать сформированность умений: 

—выражатьсвоимисловамипервоначальноепониманиесущностидуховного 
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развитиякакосознанияи усвоениячеловекомзначимыхдляжизни представлений осебе, 

людях, окружающей действительности; 

—выражать своими словами пониманиезначимости нравственногосовершенствованияи 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

—выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

—рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их значении в 

выстраивании отношений в семье, междулюдьми, в общении и деятельности; 

—раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской культуре, 

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

послушание,исполнениезаповедей,борьбасгрехомиспасение),основноесодержаниеи место 

заповедей (прежде всего, Десяти заповедей) в жизни человека; объяснять «золотое правило 

нравственности» в иудейской религиозной традиции; 

—первоначальныйопытосмысленияинравственнойоценкипоступков,поведения(своих и 

других людей) с позиций иудейской этики; 

—раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

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

рассказыватьосвященныхтекстахиудаизма —ТореиТанахе,оТалмуде,произведениях 

выдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах; 

—рассказыватьоназначениииустройствесинагоги,ораввинах,нормахповеденияв синагоге, 

общения с мирянами и раввинами; 

—рассказывать обиудейских праздниках (неменеечетырѐх,включаяРош-а-Шана, Йом- 

Киппур, Суккот, Песах), постах, назначении поста; 

—раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, отношений детей к отцу, матери, братьям и сѐстрам, старшим 

по возрасту, предкам; иудейских традиционных семейных ценностей; 

распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами еѐ смысл (магендовид) и 

значение в еврейской культуре; 

—рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, 

религиозных напевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиознойатрибутике, одежде; 

—излагатьосновныеисторическиесведенияопоявлениииудаизманатерриторииРоссии, 

своимисловамиобъяснятьрольиудаизмавстановлениикультурынародовРоссии,российской 

культуры и государственности; 

—первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению иудейского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (синагоги, кладбища, 

памятные и святые места), оформлению и представлению еѐ результатов; 

—приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласносвоей 

совести; 

—выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора,отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

—называть традиционные религии в России (не менее трѐх, кроме изучаемой),народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

—выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в иудейской духовно-нравственной культуре, традиции. 
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Модуль«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

религиозных культур народов России»должны отражать сформированность умений: 

—выражатьсвоимисловамипервоначальноепониманиесущностидуховногоразвитиякак 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

—выражать своими словами понимание значимости нравственного 

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

—выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

—рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях 

России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании отношений в 

семье, между людьми; 

—раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, 

ответственность,милосердие,заботаослабых,взаимопомощь)врелигиознойкультуренародов 

России (православии, исламе, буддизме, иудаизме); объяснять «золотое правило 

нравственности» в религиозных традициях; 

—соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями в 

традиционных религиях народов России; 

—раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепредставления 

омировоззрении (картинемира) в вероучении православия,ислама, буддизма,иудаизма; 

об основателях религий; 

—рассказыватьосвященныхписанияхтрадиционныхрелигийнародовРоссии 

(Библия,Коран,Трипитака(Ганджур),Танах),хранителяхпреданияислужителяхрелигиозного 

культа (священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1—2 

примера); 

—рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) 

традиционных религий народов России, основных нормах поведения в храмах, общения с 

верующими; 

—рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий народов 

России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного праздника 

каждой традиции); 

—раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье (православие, 

ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в традиционных 

религиях народов России; понимание отношения к труду, учению в традиционных религиях 

народов России; 

—распознавать религиозную символику традиционных религий народов России 

(православия, ислама, буддизма, иудаизмаминимальнопо одномусимволу),объяснять своими 

словами еѐ значение в религиозной культуре; 

—рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России 

(православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись); главных особенностях 

религиозного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма (архитектура, 

изобразительноеискусство,языкипоэтикарелигиозныхтекстов,музыкиилизвуковой среды); 

—излагатьосновныеисторическиесведенияоролитрадиционныхрелигийвстановлении 

культуры народов России, российского общества, российской государственности; 

—первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучениюисторического 

и культурного наследия традиционных религий народов России в своей местности, регионе 

(храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлениюи представлению еѐ 

результатов; 
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—приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно своей 

совести; 

—выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора,отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

—называтьтрадиционныерелигиивРоссии,народыРоссии,длякоторыхтрадиционными 

религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

—выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в традиционных религиях народов России. 

Модуль«Основысветскойэтики» 

Предметныерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммымодуля«Основысветской этики» 

должны отражать сформированность умений: 

—выражатьсвоимисловамипервоначальноепониманиесущностидуховногоразвитиякак 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

—выражать своими словами понимание значимости нравственного 

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

—выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

- рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в 

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

российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и 

обязанностях человека и гражданина в России; 

—раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской этики 

(справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство человеческой 

жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, добродетели, патриотизм, 

труд) в отношениях между людьми в российском обществе; объяснять «золотое правило 

нравственности»; 

—высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни 

человека, семьи, народа, общества и государства; умение различать нравственные нормы и 

нормы этикета, приводить примеры; 

—первоначальныйопытосмысленияинравственнойоценкипоступков,поведения(своих и 

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

—раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах 

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

гражданственность,защитаОтечества; уважениепамятипредков,историческогоикультурного 

наследияиособенностейнародовРоссии,российскогообщества;уважениечести,достоинства, 

доброго имени любого человека; любовь к природе, забота о животных, охрана окружающей 

среды; 

—рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества; 

российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные праздники); 

российскихгосударственныхпраздниках,ихисторииитрадициях(неменеетрѐх),религиозных 

праздниках(неменеедвухразныхтрадиционныхрелигийнародовРоссии),праздникахвсвоѐм 

регионе(неменееодного),оролисемейныхпраздниковвжизничеловека,семьи;—раскрывать 

основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе российских 

традиционных духовных ценностей (семья — союз мужчины и женщины на основе взаимной 

любвидлясовместнойжизни,рожденияи 



124  

воспитания детей; любовь и забота родителей о детях; любовь и забота детей о 

нуждающихся в помощи родителях; уважение старших по возрасту, предков); российских 

традиционных семейных ценностей; 

—распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, 

объяснять еѐ значение; выражать уважение российской государственности, законов в 

российском обществе, законных интересов и прав людей, сограждан; 

—рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, 

предпринимательства в России; выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, честный 

труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 

—рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и 

природных достопримечательностях своего региона; 

—раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на 

примерах образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в истории 

России; 

—объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении 

российской государственности; 

—первоначальный опыт поисковой, проектнойдеятельности поизучениюисторического и 

культурного наследия народов России, российского общества в своей местности, регионе, 

оформлению и представлению еѐ результатов; 

—приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормыроссийскойсветской(гражданской)этикиивнутреннюю установкуличностипоступать 

согласно своей совести; 

—выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора,отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

—называтьтрадиционныерелигиивРоссии,народыРоссии,длякоторыхтрадиционными 

религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

—выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в российской светской (гражданской) этике. 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 1 

КЛАСС (33 ч) 

Модуль«Графика» 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального 

формата листа в зависимости от содержания изображения. 

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного 

рисунка и их особенности. Приѐмы рисования линией. 

Рисованиеснатуры: разныелистьяиихформа. 

Представлениеопропорциях:короткое—длинное.Развитиенавыкавидения соотношения 

частей целого (на основе рисунков животных). 

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формированиенавыка 

видения целостности. Цельная форма и еѐ части. 

Модуль«Живопись» 

Цветкакодноизглавныхсредстввыражениявизобразительномискусстве. 

Навыкиработыгуашью вусловиях урока.Краски «гуашь»,кисти,бумагацветнаяи белая. 

Триосновныхцвета.Ассоциативныепредставления,связанныескаждымцветом. 
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Навыкисмешениякрасокиполучениеновогоцвета. 

Эмоциональнаявыразительностьцвета,способывыражениенастроения в и 
изображаемом сюжете. 

Живописноеизображениеразныхцветковпопредставлениюивосприятию. 

Развитие навыков работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета. 

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния 

времѐн года. Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. 

Техникамонотипии.Представленияосимметрии.Развитиевоображения.Модуль 

«Скульптура» 

Изображениевобъѐме. Приѐмыработыспластилином;дощечка,стек,тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ѐжика, зайчика, птички и др.). 

Приѐмы вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. 

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных 

художественныхпромыслов(дымковскаяиликаргопольскаяигрушкаилиповыборуучителяс 

учѐтом местных промыслов). 

Бумажная пластика. Овладение первичными приѐмами надрезания, закручивания, 

складывания. 

Объѐмнаяаппликацияизбумагиикартона.Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 
Узорывприроде.Наблюдениеузороввживойприроде(вусловияхуроканаоснове 

фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. 

Ассоциативноесопоставлениесорнаментамивпредметахдекоративно-прикладногоискусства. 

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 еѐ 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 учѐтом местных промыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путѐм складывания бумаги и 

аппликации. 

Оригами—созданиеигрушки для новогоднейѐлки.Приѐмыскладываниябумаги.Модуль 

«Архитектура» 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по 

фотографиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий. 

Освоение приѐмов конструирования из бумаги. Складывание объѐмных простых 

геометрических тел. Овладение приѐмами склеивания, надрезания и вырезания деталей; 

использование приѐма симметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из бумаги, 

картона или пластилина. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

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). 
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Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и 

творческих практических задач — установок наблюдения. Ассоциации из личного опыта 

учащихся и оценка эмоционального содержания произведений. 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных впечатлений. 

Обсуждениевусловиях урока ученическихфотографий, соответствующихизучаемой 

теме. 

2.КЛАСС(34ч)Модуль«Графика» 

Ритмлиний.Выразительностьлинии.Художественныематериалыдлялинейногорисунка 

иихсвойства.Развитиенавыковлинейногорисунка. 

Пастель и мелки — особенности и выразительные свойства графических материалов, 

приѐмы 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 тѐмные части 

предмета, тень под предметом. Штриховка. Умение внимательно рассматривать и 

анализировать форму натурного предмета. 

Графический рисунок животного с активным выражением его характера. 

Аналитическоерассматриваниеграфическихпроизведенийанималистическогожанра. 

Модуль «Живопись» 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения нового 

цвета. Приѐмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. Пастозное, 

плотное и прозрачное нанесение краски. 

Акварель и еѐ свойства. Акварельные кисти. Приѐмы работы акварелью. Цвет тѐплыйи 

холодный — цветовой контраст. 

Цвет тѐмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью тѐмной 

краскииосветлениецвета.Эмоциональнаявыразительность цветовых состоянийиотношений. 

Цветоткрытый—звонкийиприглушѐнный,тихий.Эмоциональная выразительность 

цвета. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и 

соответствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер — повыбору 

учителя). Произведения И. К. Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ мужской или 

женский). 

Модуль«Скульптура» 

Лепка из пластилины или глины игрушки — сказочного животного по мотивам 

выбранного художественного народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский 

петух, каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с учѐтом местных промыслов). 

Способ лепки в соответствии с традициями промысла. 

Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей характерной пластики 

движения. Соблюдение цельности формы, еѐ преобразование и добавление деталей. 

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжѐлой, 

неповоротливой и лѐгкой, стремительной формы. 
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Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока): снежинки, 

паутинки, роса на листьях и др. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах 

декоративно-прикладного искусства (кружево, вышивка, ювелирные изделия и др.). 

Рисунокгеометрическогоорнаментакружеваиливышивки.Декоративнаякомпозиция. 

Ритмпятенвдекоративнойаппликации.Поделкиизподручныхнехудожественных 

материалов. 

Декоративныеизображенияживотныхвигрушкахнародныхпромыслов;филимоновские, 

дымковские, каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с учѐтом местных 

художественных промыслов). 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные женскиеи 

мужские украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей. 

Модуль«Архитектура» 

Конструирование из бумаги. Приѐмы работы с полосой бумаги, разные варианты 

складывания, закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской площадки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания 

геометрических тел — параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и 

наклейками); завивание, скручивание и складывание полоски бумаги (например, гармошкой). 

Образ здания. Памятники отечественной или западноевропейской архитектуры с ярко 

выраженным характером здания. Рисунок дома для доброго или злого сказочного персонажа 

(иллюстрация сказки по выбору учителя). 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их 

конструкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными 

произведениями. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (кружево, шитьѐ, 

резьба и роспись и др.). 

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния в 

природе. Произведения И. И. Левитана, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова. 

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (произведения В. В. 

Ватагина, Е. И. Чарушина и др.) и в скульптуре (произведения В. В. Ватагина). Наблюдение 

животных с точки зрения их пропорций, характера движения, пластики. 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

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. 

Освоениеинструментовтрадиционногорисования(карандаш,кисточка,ластик,заливкаи др.) 

в программе Paint на основе простых сюжетов (например, образ дерева). 

Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе 

темы 

«Тѐплыйихолодныйцвета»(например, «Горящийкостѐрвсинейночи», «Перо жар- 

птицы» и др.). 

Художественнаяфотография.Расположениеобъектавкадре.Масштаб.Доминанта. 

Обсуждениевусловияхурокаученическихфотографий,соответствующихизучаемойтеме. 

3. .КЛАСС(34ч)Модуль«Графика» 

Эскизыобложкиииллюстрацийкдетскойкнигесказок(сказкаповыбору).Рисунок 
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буквицы.Макеткниги-игрушки.Совмещениеизображенияитекста.Расположение иллюстраций 

и текста на развороте книги. 

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: 

совмещениетекста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация. 

Эскизплакатаилиафиши.Совмещениешрифтаиизображения. Особенности композиции 

плаката. 

Графические зарисовкикарандашами по памяти или на основе наблюдений и 

фотографий архитектурных достопримечательностей своего города. 

Транспортвгороде.Рисункиреальныхилифантастическихмашин. 
Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение частей 

лица. 

Эскизмаскидлямаскарада:изображениелица—маскиперсонажасярко выраженным 

характером. Аппликация из цветной бумаги. 

Модуль«Живопись» 

Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или карандаша и 

акварели (по памяти и представлению). 

Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций сцены) для спектакля со сказочным 
сюжетом (сказка по выбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, возможно 

совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. «Натюрморт- 

автопортрет»из предметов, характеризующих личность ученика. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор дляизображения 

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 представлениюсопорой нанатуру. Выражениевпортрете 

(автопортрете) характера человека, особенностей его личности с использованием 

выразительных возможностей композиционного размещения в плоскости листа,особенностей 

пропорций и мимики лица, характера цветового решения, сильного или мягкого контраста, 

включения в композицию дополнительных предметов. 

Модуль«Скульптура» 

Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей 

одушевлѐнного образа (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или других 

материалов). 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание этого 

персонажа путѐм бумагопластики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по сюжету 

изображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в скульптуре. 

Работа с пластилином или глиной. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 
Приѐмы 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 

припомощи 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)декоративныхукрашенийвгороде:ажурныеограды, 
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украшенияфонарей,скамеек,киосков,подставокдляцветовидр. 

Модуль «Архитектура» 

Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей города 

илисела.Работапонаблюдениюипопамяти,наосновеиспользованияфотографийиобразных 

представлений. 

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж) или 

ввидемакетасиспользованиембумаги,картона,пенопластаидругихподручных материалов. 

Графический рисунок (индивидуально) илитематическоепанно«Образмоегогорода» 

(села) в виде коллективной работы (композиционная склейка-аппликация рисунков зданий и 
других элементов городского пространства, выполненных индивидуально). 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и обсуждение 

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: 

ГосударственнаяТретьяковскаягалерея,ГосударственныйЭрмитаж,ГосударственныйРусский 

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. 

Жанрывизобразительномискусстве—вживописи,графике,скульптуре—определяются 

предметом изображения; классификация и сравнение содержания произведений сходного 

сюжета (портреты, пейзажи и др.). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных художников- пейзажистов: 

И. И. Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. 

Айвазовского и др. 

Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В. И. 

Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова и др. 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Построениевграфическомредактореразличныхпоэмоциональномувосприятиюритмов 

расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы движения 

(собрались, разбежались, догоняют, улетают и т. д.). Вместо пятен (геометрических фигур) 

могут быть простые силуэты машинок, птичек, облаков и др. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его 

копирование, многократное повторение, в том числе с поворотами вокруг оси рисунка, и 

создание орнамента, в основе которого раппорт. Вариативное создание орнаментов на основе 

одного и того же элемента. 

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом графическом 

редакторе). 

Совмещениес помощьюграфическогоредакторавекторногоизображения,фотографиии 

шрифта для создания плаката или поздравительной открытки. 

Редактирование фотографий в программе PictureManager: изменение яркости, контраста, 

насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение. 
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Виртуальныепутешествиявглавныехудожественныемузеиимузеи местные(по выбору 

учителя). 

4. .КЛАСС(34ч) 

Модуль«Графика» 

Правила линейной и воздушной перспективы:уменьшение размера изображения 

помере удаления от первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов. 

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей 

фигуры,передачадвиженияфигурынаплоскостилиста:бег,ходьба,сидящаяистоящая 

фигуры. 
Графическое изображение героев былин, древнихлегенд, сказок и сказаний 

разныхнародов. 

Изображениегорода—тематическая графическая композиция;использование 

карандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника). 

Модуль«Живопись» 

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций 

(горный, степной, среднерусский ландшафт). 

Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с разным 

содержанием: женский или мужской портрет, двойной портрет матери и ребѐнка, портрет 

пожилогочеловека,детскийпортретилиавтопортрет,портретперсонажапопредставлению(из 

выбранной культурной эпохи). 

Тематическиемногофигурныекомпозиции:коллективносозданныепанно-аппликациииз 

индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы праздников народов мира или в 

качестве иллюстраций к сказкам и легендам. 

Модуль«Скульптура» 

Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными комплексами. 

Создание эскиза памятника народномугерою. Работа с пластилином или глиной. 

Выражение значительности, трагизма и победительной силы. Модуль «Декоративно- 

прикладноеискусство» 

Орнаменты разных народов. Подчинѐнность орнамента форме и назначению предмета, в 

художественной обработке которого он применяется. Особенности символов и 

изобразительных мотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, на тканях, 

одежде, предметах быта и др. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, 

украшение наличникови других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и др. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры, 

каменная резьба, росписи стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обереги вего 

декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, связь украшения 

костюма мужчины с родом его занятий. 

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. Своеобразие одежды разных 

эпох и культур. 

Модуль«Архитектура» 

Конструкциятрадиционных народныхжилищ,ихсвязьсокружающейприродой:домаиз 

дерева, глины, камня; юрта и еѐ устройство (каркасный дом); изображение традиционных 

жилищ. 

Деревянная изба, еѐ конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или 

изображениенаплоскостивтехникеаппликацииеѐфасадаитрадиционногодекора.Понимание 

тесной связи красоты и пользы, функционального и декоративного в архитектуре 

традиционного жилого деревянного дома. Разные виды изб и надворныхпостроек. 

Конструкцияиизображениезданиякаменногособора: свод,нефы,закомары,глава,купол. 

Рольсобораворганизациижизнидревнегогорода,соборкакархитектурная 
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доминанта. 

Традиции архитектурной конструкциихрамовых построек разныхнародов. Изображение 

типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готический или романский собор, 

мечеть, пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города. 

Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в организации 

города, жизнь в городе. 

Пониманиезначениядлясовременныхлюдейсохранениякультурногонаследия.Модуль 

«Восприятиепроизведенийискусства» 
Произведения В. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, А. М. Васнецова, В. И.Сурикова, 

К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, 

А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина на темы истории и традиций русскойотечественной 

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 учѐтом 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. Мининуи Д. Пожарскому скульптора И. 

П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; 

памятник-ансамбль«ГероямСталинградскойбитвы»наМамаевомкургане(идругиеповыбору 

учителя). 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной перспективы: 

изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и 

тональных изменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкции традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различных 

вариантов его устройства. Моделирование конструкции разных видов традиционных жилищ 

разных народов (юрта, каркасный дом и др., в том числе с учѐтом 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. 

Построениевграфическомредактореспомощьюгеометрических фигурилиналинейной 

основепропорцийфигурычеловека,изображениеразличныхфаздвижения.Создание анимации 

схематического движения человека (при соответствующих тех-нических условиях). 

Анимацияпростогодвижениянарисованнойфигурки:загрузитьдвефазыдвижения 

фигуркиввиртуальныйредакторGIF-анимацииисохранитьпростоеповторяющеесядвижение 

своегорисунка. 

СозданиекомпьютернойпрезентациивпрограммеPowerPointнатемуархитектуры, 

декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи или национальной культуры. 

Виртуальныетематическиепутешествияпохудожественныммузеяммира. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного 

построениясодержаниявсоответствиисПриложением№8кФедеральномугосударственному 

образовательному стандарту начального общего образования, утверждѐнному приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации. 

1. .КЛАССМодуль«Графика» 

Осваиватьнавыкиприменениясвойствпростыхграфическихматериаловв 

самостоятельной творческой работе в условиях урока. 

Приобретатьпервичныйопытвсозданииграфическогорисунканаосновезнакомствасо 
средствами изобразительного языка. 

Приобретатьопытаналитическогонаблюденияформыпредмета,опытобобщения 

игеометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

Приобретатьопытсозданиярисункапростого(плоского)предметаснатуры. 

Учитьсяанализироватьсоотношенияпропорций,визуальносравнивать 

пространственные величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения 

изображения на листе. 

Уметь выбиратьвертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения 

соответствующих задач рисунка. 

Восприниматьучебнуюзадачу,поставленнуюучителем,ирешатьеѐ всвоей практической 

художественной деятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позиций 

соответствияихпоставленной учебнойзадаче,спозицийвыраженноговрисункесодержанияи 

графических средств его выражения (в рамках программного материала). 

Модуль«Живопись» 

Осваиватьнавыкиработыкрасками«гуашь»вусловиях урока. 

Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, 

которые рождает каждый цвет. 

Осознаватьэмоциональноезвучаниецветаи уметьформулироватьсвоѐмнениесопорой на 

опыт жизненных ассоциаций. 

Приобретать опытэкспериментирования,исследованиярезультатов смешениякрасоки 
получения нового цвета. 

Веститворческую работуназаданнуютемус опоройназрительные впечатления, 

организованные педагогом. 

Модуль«Скульптура» 

Приобретатьопытаналитическогонаблюдения,поискавыразительных образных 

объѐмных форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.). 

Осваиватьпервичныеприѐмылепкиизпластилина,приобретатьпредставленияо 

целостной форме в объѐмном изображении. 

Овладевать первичныминавыкамибумагопластики— создания объѐмныхформ 

избумаги путѐм еѐ складывания, надрезания, закручивания и др. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Уметьрассматриватьиэстетическихарактеризоватьразличныепримерыузороввприроде (в 

условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и искать 

ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Различатьвидыорнаментовпоизобразительныммотивам:растительные,геометрические, 

анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции (стилизованной: 

декоративныйцветокилиптица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. Приобретать 

представленияоглиняныхигрушкахотечественныхнародных 
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художественныхпромыслов(дымковская,каргопольскаяигрушкиилиповыборуучителя с 

учѐтом местных промыслов) и опыт практической художественной деятельности по мотивам 

игрушки выбранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего 

праздника. 

Модуль«Архитектура» 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по 

фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и составные 

части рассматриваемых зданий. 

Осваивать приѐмы конструирования из бумаги, складывания объѐмных простых 

геометрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме 

коллективной игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные 

навыки анализа его строения. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 
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 учѐтом учебных задач и визуальной установки учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человекав 

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 

картинсосказочнымсюжетом(В.М.Васнецова,М.А.Врубеляидругиххудожниковповыбору 

учителя), а также произведений с ярко выраженным эмоциональным настроением (например, 

натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и 

отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного 

наблюдения природы. 

Приобретатьопытобсужденияфотографийсточкизрениятого,скакойцелью 

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

2. .КЛАССМодуль«Графика» 

Осваивать особенности и приѐмы работы новыми графическими художественными 

материалами;осваиватьвыразительныесвойстватвѐрдых,сухих,мягкихижидкихграфических 

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. 

Осваиватьнавыквизуальногосравненияпространственныхвеличин,приобретать умения 

соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские впечатления и 

анализ). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположение 

его в пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы ведения рисунка, 

осваивая навык штриховки. 

Модуль«Живопись» 
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Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и 

прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, навыки 

создания выразительной фактуры и кроющие качества гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы 

прозрачной краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков 

составного цвета. 

Различать и сравнивать тѐмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных 

красок с белой и чѐрной (для изменения их тона). 

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

ихолодные оттенки цвета. 

Осваиватьэмоциональную выразительностьцвета:цветзвонкийияркий,радостный;цвет 

мягкий, «глухой»и мрачный и др. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (туман, 

грозу и др.) на основе изменения тонального звучания цвета; приобретать опыт передачи 

разного цветового состояния моря. 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок добрые 

и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными средствами 

удалось показать характер сказочных персонажей. 

Модуль«Скульптура» 
Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных 

промыслов; освоить приѐмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранного 

промысла; выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традиций 

выбранного промысла (по выбору: фили- моновская, абашевская, каргопольская, дымковская 

игрушки или с учѐтом местных промыслов). 

Знатьобизмененияхскульптурногообразаприосмотрепроизведениясразныхсторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепной 

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

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм вприроде, 

воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать,сопоставлятьприродныеявления—узоры(капли,снежинки,паутинки,роса на 

листьях, серѐжки во время цветения деревьев и др.) — с рукотворными произведениями 

декоративного искусства (кружево, шитьѐ, ювелирные изделия и др.). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки 

на основе природных мотивов. 

Осваивать приѐмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, 

созданных по мотивам народного художественного промысла (по выбору: филимоновская, 

абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учѐтом местных промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов в 

художественные изображения и поделки. 

Рассматривать,анализировать,сравниватьукрашениячеловеканапримерахиллюстраций к 

народным сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, И. Я. Билибина), когда 

украшениянетолькосоответствуютнароднымтрадициям,ноивыражают характерперсонажа; 

учиться понимать, что украшения человека рассказываюто нѐм, выявляют особенности его 

характера, его представления о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных 

персонажей. 

Модуль«Архитектура» 

Осваиватьприѐмысозданияобъѐмныхпредметовизбумагииобъѐмного 
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декорированияпредметовизбумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного макета 

сказочного города или детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по фотографиям 

в условиях урока), указывая составные части и их пропорциональные соотношения. 

Осваиватьпониманиеобразаздания,тоестьегоэмоциональноговоздействия. 

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков сказочных 

героеввиллюстрацияхизвестныххудожниковдетскойкниги,развиваяфантазиюивниманиек 

архитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру 

героев литературных и народных сказок. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения в 

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

художественной выразительности, а также ответа на поставленную учебную задачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а также 

потребность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произведений 

декоративного искусства и их орнаментальной организации (кружево, шитьѐ, резьба и роспись 

по дереву и ткани, чеканка и др.). 

Приобретатьопытвосприятия,эстетическогоанализапроизведенийотечественных 

художников-пейзажистов(И.И.Левитана,И.И.Шишкина,И.К.Айвазовского,А.И.Куинджи, 

Н.П.Крымоваидругихповыборуучителя),атакжехудож-ников-анималистов(В.В. 

Ватагина,Е.И.Чарушинаидругих повыборуучителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи 

западноевропейских художников с активным, ярким выражением настроения (В. ВанГога, К. 

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

Знатьименаи узнаватьнаиболееизвестныепроизведенияхудожниковИ.И.Левитана,И. И. 

Шишкина, И. К. Айвазовского, В. М. Васнецова, В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина (и других по 

выбору учителя). 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе 

Paint (или другом графическом редакторе). 

Осваивать приѐмы трансформации и копирования геометрических фигур в программе 

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

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники — 

карандаш, кисточка, ластик, заливка и др. — и создавать простые рисунки или композиции 

(например, образ дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение 

объекта в кадре, масштаб, доминанта. 

Участвовать в обсуждении композиционного построения кадра в фотографии.3..КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, 

многообразии форм детских книг, 

оработехудожников-иллюстраторов. 

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

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

иллюстраций, размещение текста и иллюстраций на развороте. 
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Узнаватьобискусствешрифтаиобразных(изобразительных) возможностях 

надписи, о работе художника над шрифтовой композицией. 

Создавать практическую творческую работу — поздравительную открытку, 

совмещая в ней шрифт и изображение. 

Узнаватьоработехудожниковнадплакатамии 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. 

Создаватьмаску сказочногоперсонажасярковыраженнымхарактеромлица 

(длякарнавала или спектакля). 

Модуль«Живопись» 

Осваивать приѐмы создания живописной композиции (натюрморта) по 

наблюдениюнатуры или по представлению. 

Рассматривать,эстетически анализировать сюжет икомпозицию,эмоциональное 

настроение в натюрмортах известных отечественных художников. 

Приобретать опыт создания творческойживописнойработы — натюрморта с ярко 

выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета». 

Изображатькраскамипортретчеловекасопоройнанатуруилипопредставлению. 

Создавать пейзаж, передавая в нѐм активное состояние природы. 

Приобрестипредставлениеодеятельностихудожникавтеатре. 

Создатькраскамиэскиззанавесаилиэскиздекорацийквыбранномусюжету. 

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

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

памяти и по представлению. 

Модуль«Скульптура» 
Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета 

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

учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путѐм 

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

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

пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры.Модуль «Декоративно-прикладное 

искусство» 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные 

промыслы Гжель и Хохлома. 

Знакомиться с приѐмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду 

Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приѐмы, свойственные этим промыслам; 

выполнитьэскизыорнаментов,украшающихпосуду(помотивамвыбранногохудожественного 

промысла). 

Узнатьосетчатых видахорнаментовиихприменениивросписитканей,стенидр.; уметь 

рассуждать с опорой на зрительный материал о видах симметрии в сетчатом орнаменте. 

Осваиватьнавыкисозданияорнаментовприпомощиштамповитрафаретов. 

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

женского платка). 

Модуль«Архитектура» 

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

исторических памятников или архитектурных достопримечательностей своего города. 

Создатьэскизмакетапарковогопространстваилиучаствоватьвколлективной 
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работепосозданиютакогомакета. 

Создатьввидерисунковилиобъѐмныхаппликацийизцветнойбумагиэскизы разнообразных 

малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство. 

Придуматьинарисовать(иливыполнитьвтехникебумаго-пластики)транспортное средство. 

Выполнить творческий рисунок — создать образ своего города или села или участвовать 

в коллективной работе по созданию образа своего города или села (в виде коллажа). 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически 

относиться к иллюстрациям 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 вирту- альных 

путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: 

изобразительных видов искусства — живописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, 

декоративно-прикладныхвидовискусства,атакжедеятельностихудожникавкино,втеатре,на 

празднике. 

Знатьиуметьназыватьосновныежанрыживописи,графикиискульптуры,определяемые 

предметом изображения. 

Знать имена крупнейших отечественных художников-пейза- жистов: И. И. Шишкина, И. 

И.Левитана,А.К.Саврасова, В.Д.Поленова, А.И.Куинджи,И.К.Айвазовскогои других (по 

выбору учителя), приобретать представления об их произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, 

участвовать в исследовательских кве- стах, в обсуждении впечатлений от виртуальных 

путешествий. 

Знатьименакрупнейшихотечественныхпортретистов:В.И.Сурикова,И.Е.Репина,В.А. 

Серова и других (по выбору учителя), приобретать представления об их произведе- ниях. 

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,чтовРоссиимногозамечательныххудожественныхмузеев,иметьпредставлениео 

коллекциях своих региональных музеев. 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Осваивать приѐмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими 

фигурами, инструментами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определѐнных учебных тем, например, 

исследования свойств ритма и построения ритмических композиций, составления орнаментов 

путѐмразличных 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 приѐмы соединения шрифта и векторного изображения при создании 

поздравительных открыток, афиши и др. 
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Осваивать приѐмы редактирования цифровых фотографий с помощью компьютерной 

программыPictureManager(илидругой):изменениеяркости,контрастаи насыщенностицвета; 

обрезка изображения, поворот, отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и, 

возможно, знаменитые зарубежные художественные музеи на основе установок и квестов, 

предложенных учителем. 

4. .КЛАССМодуль«Графика» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей 

практической творческой деятельности. 

Изучатьосновныепропорциифигурычеловека,пропорциональныеотношенияотдельных 

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. 

Создаватьзарисовкипамятниковотечественнойимировойархитектуры.Модуль 

«Живопись» 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж гор, 
пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичныйдлясреднерусской 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 ребѐнка). Приобретать опыт 

создания композиции на тему «Древнерусский город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно 

(аппликацииизиндивидуальныхрисунков)натемынародныхпраздников(русскогонародного 

праздника и традиционных праздников уразных народов), в которых выражается обобщѐнный 

образ национальной культуры. 

Модуль«Скульптура» 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в коллективной 

разработке проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется после освоения 

собранного материала о мемориальных комплексах, существующих в нашей стране). 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Исследовать и 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 впрактической творческой работе орнаменты,традиционныемотивы 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, 

особенностяхмужскойодеждыразныхсословий,атакжеосвязи украшениякостюмамужчины с 

родом его занятий и положением в обществе. 

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

своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль«Архитектура» 

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об их 

связи с окружающей природой. 
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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. 

Иметьпредставленияоконструктивныхособенностях переносногожилища—юрты. 

Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания 

каменного древнерусского храма; знать примеры наиболее значительных древнерусских 

соборов и где они находятся; иметь представление о красоте и конструктивныхособенностях 

памятников русского деревянного зодчества. 

Иметь представленияоб устройствеи красотедревнерусскогогорода, егоархитектурном 

устройстве и жизни в нѐм 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 чѐм заключается значимость для современных людей 

сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей имировойкультуры. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 
Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций русской 

отечественной культуры (произведения В. М. Васнецова, А. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, 

В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябуш- кина, И. Я.Билибина и 

других по выбору учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский 

Кремль,Новгородскийдетинец,Псковскийкром,Казанскийкремльидругиесучѐтомместных 

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; Пискарѐвский 

мемориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя); знать о правилах поведения при 

посещении мемориальных памятников. 

Иметьпредставленияобархитектурных,декоративныхиизобразительныхпроизведениях 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;знатьособенностиархитектурногоустройствамусульманских 

мечетей; иметь представление об архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды. 

Приводитьпримерыпроизведенийвеликихевропейскиххудожников:ЛеонардодаВинчи, 

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

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических 

изображенийиихварьированиявкомпьютернойпрограммеPaint:изображениелинии 
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горизонтаиточкисхода,перспективныхсокращений,цветовыхитональныхизменений. 

Моделироватьвграфическомредактореспомощьюинструментовгеометрических 

фигурконструкциютрадиционногокрестьянскогодеревянногодома(избы)иразличные 

вариантыегоустройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома 

на основе избы и традициями и еѐ украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя еѐ конструкцию в графическом редакторе с 

помощьюинструментовгеометрическихфигур,находитьвпоисковойсистемеразнообразные 

модели юрты, еѐ 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 

геометрическихфигурилиналинейнойоснове;изобразитьразличныефазыдвижения,двигая 

частифигуры(присоответствующихтехническихусловияхсоздатьанимациюсхематического 

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 

собственныхфотографийифотографийсвоихрисунков;делатьшрифтовыенадписинаиболее 

важных определений, названий, положений, которые надо помнить и знать. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям 

мира. 

 

Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Технология» 

Содержание программы начинается с характеристики основных структурных единиц 

курса«Технология»,которыесоответствуютФГОСНООиявляютсяобщимидлякаждогогода 

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 жѐсткой, как в ряде других учебных курсов,в которых 

порядокизучениятемиихразвитиятребуетстрогойиединойпоследовательности.Науроках 

технологии этот порядок и конкретное наполнение разделов в определѐнных пределах могут 

быть более свободными. 

Основныемодуликурса«Технология»: 

1. Технологии,профессииипроизводства. 

2. Технологииручнойобработкиматериалов: 

 технологииработысбумагойикартоном; 

 технологииработыспластичнымиматериалами; 

 технологииработысприроднымматериалом; 

 технологииработыстекстильнымиматериалами; 

 технологииработысдругимидоступнымиматериалами
3
. 

3. Конструированиеимоделирование: 

 работас«Конструктором»*
4
; 

 конструированиеимоделированиеизбумаги,картона,пластичныхматериалов, 

природных и текстильных материалов; 

 робототехника*. 

4. Информационно-коммуникативныетехнологии*. 

Другаяспецифическаячертапрограммысостоитвтом,что 

вобщемсодержаниикурсавыделенныеосновныеструктурныеединицыявляются 
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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 

предлагаетнесколькоучебно-методическихкомплектовпокурсу«Технология»,вкоторыхпо- 

разномустроитсятрадиционнаялинияпредметногосодержания:вразнойпоследовательности и в 

разном объѐме 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. 

Нижепоклассампредставленопримерноесодержаниеосновныхмодулейкурса. 

1. КЛАСС(33ч) 

1. .Технологии,профессииипроизводства(6ч)
5
 

Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Красота и 

разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных материалов. 

Наблюдения природыифантазия мастера — условия созданияизделия. Бережноеотношение 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. 

Профессииродныхизнакомых.Профессии,связанныесизучаемымиматериаламии 

производствами. Профессии сферы обслуживания. 

ТрадицииипраздникинародовРоссии,ремѐсла,обычаи.2.Технологииручнойобработки 

материалов (15 ч) 

Бережное,экономноеирациональноеиспользованиеобрабатываемых материалов. 

Использование конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметкадеталей, 

выделениедеталей,формообразованиедеталей,сборкаизделия,отделкаизделияилиего деталей. 

Общее представление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющемуинструментубезоткладыванияразмеров)сопорой нарисунки,графическую 

инструкцию, простейшую схему. Чтение условных графических изображений (называние 

операций, способов и приѐмов работы, последовательности изготовления 
 

3Например,пластик,поролон,фольга,соломаидр. 
4 Звѐздочками отмечены модули, включѐнные в Приложение № 1 к Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования с пометкой: «с учѐтом возможностей материально- 

техническойбазы образовательнойорганизации». 
5Выделениечасовнаизучениеразделовприблизительное.Возможноихнебольшоеварьирование. 

изделий).Правилаэкономнойиаккуратнойразметки.Рациональнаяразметкаи 

вырезаниенесколькиходинаковыхдеталейизбумаги.Способысоединениядеталейвизделии: с 

помощью пластилина,клея, скручивание, сшивание и др. Приѐмы и 

правилааккуратнойработысклеем.Отделкаизделияилиегодеталей(окрашивание,вышивка,аппл

икацияидр.). Подбор соответствующих инструментов и

 способов обработки материалов в зависимости от их свойств и 

видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, 

линейка,игла,гладилка,стека,шаблонидр.),ихправильное,рациональноеибезопасное 

использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приѐмы изготовления 

изделий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, 

отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространѐнные виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы 

обработкибумагиразличныхвидов:сгибаниеискладывание,сминание,обрывание, 
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склеивание и др. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и 

хранения ножниц. Картон. 

Виды природных материалов (плоские — листья и объѐмные — орехи, шишки, семена, 

ветки). Приѐмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с 

замыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с 

помощью прокладки, соединение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные 

инструментыиприспособления(иглы,булавкиидр.).Отмериваниеизаправканиткивиголку, 

строчка прямого стежка. 

Использованиедополнительныхотделочныхматериалов. 

3. Конструированиеимоделирование(10ч) 

Простые и объѐмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, 

текстиль и др.) 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, анализконструкции 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. 

4. Информационно-коммуникативныетехнологии*(2ч) 

Демонстрацияучителемготовыхматериаловнаинформационныхносителях. 

Информация.Видыинформации. 

Универсальныеучебныедействия(пропедевтическийуровень)ПознавательныеУУД: 

— ориентироватьсявтерминах,используемыхвтехнологии(впределахизученного); 

— восприниматьииспользоватьпредложеннуюинструкцию(устную,графическую); 
—анализировать устройство простых изделийпо образцу, рисунку, выделятьосновныеи 

второстепенные составляющие конструкции; 

—сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия вих 

устройстве. 

Работасинформацией: 

-восприниматьинформацию(представленнуювобъясненииучителяиливучебнике), 

использовать еѐ в работе; 

— пониматьианализировать простейшуюзнаково-символическую информацию 

(схема, рисунок) и строить работув соответствии с ней. 

КоммуникативныеУУД: 
—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). 

РегулятивныеУУД: 

—приниматьиудерживатьвпроцесседеятельностипредложеннуюучебнуюзадачу; 
—действоватьпоплану,предложенномуучителем,работатьсопоройна 

графическую инструкцию учебника,принимать участиевколлективномпостроениипростого 

плана действий; 

— пониматьиприниматькритерииоценкикачестваработы,руководствоватьсяими в 

процессе анализа и оценки выполненных работ; 

— организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего 

места, поддерживать на нѐм порядок в течение урока, производить необходимую уборку по 

окончании работы; 

— выполнятьнесложныедействияконтроляиоценкипопредложеннымкритериям. 
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Совместнаядеятельность: 

— проявлятьположительноеотношениеквключениювсовместнуюработу,кпростым 

видам сотрудничества; 

—приниматьучастиевпарных,групповых,коллективныхвидахработы,впроцессе изготовления 

изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

2КЛАСС(34ч) 

1. Технологии,профессииипроизводства(8ч) 
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 др.). Изготовление изделий с учѐтом данного принципа. Общее представление о 

технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательностипрактическихдействийитехнологическихопераций;подборматериалов 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. 

Традицииисовременность.Новаяжизньдревнихпрофессий.Совершенствованиеих 
технологическихпроцессов.Мастераиихпрофессии;правиламастера.Культурныетрадиции. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (созданиезамысла, его детализация 

и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

2. Технологииручнойобработкиматериалов(14ч) 

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. 

Исследование и сравнение элементарных физических, механических и технологических 

свойств различных материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки 

(угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картонаи 

плотных видов бумаги и др.), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение деталей 

изделия. Использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

вида и назначения изделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, схема. 

Чертѐжные инструменты — линейка (угольник, циркуль). Их функциональное назначение, 

конструкция. Приѐмы безопасной работы колющими (циркуль) инструментами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия 

разреза,сгиба,выносная,размерная).Чтениеусловныхграфическихизображений.Построение 

прямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка деталей с опорой 

на простейший чертѐж, 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. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и 

продольноенаправлениенитей).Тканииниткирастительногопроисхождения(полученныена 

основенатурального сырья).Видыниток (швейные, мулине).Трикотаж,нетканыематериалы 

(общее представление), его строение и основные свойства. Строчка прямого стежка и еѐ 

варианты (перевивы, наборы) и/или строчка косого стежка и еѐ варианты (крестик, 

стебельчатая, ѐлочка)
6
. Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей выкройки). 

Технологическая последовательность изготовления несложного швейного изделия (разметка 

деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание деталей). 

Использование дополнительныхматериалов(например,проволока,пряжа,бусиныидр). 
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3. Конструированиеимоделирование(10ч) 

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания 

гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования 

симметричных форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

простейшему чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. 

Внесениеэлементарных конструктивных изменений и дополнений в изделие. 

4. Информационно-коммуникативныетехнологии(2ч) 

Демонстрацияучителемготовыхматериаловнаинформационныхносителях*. Поискинформации. 

Интернет как источник информации. 

УниверсальныеучебныедействияПознавательныеУУД: 

ориентироватьсявтерминах,используемыхвтехнологии(впределахизученного);— 

выполнять работув соответствии с образцом, инструкцией, устной илиписьменной; 

—выполнятьдействияанализа исинтеза, сравнения, группировкисучѐтомуказанных 

критериев; 

—строитьрассуждения,делатьумозаключения,проверятьихвпрактическойработе; 

—воспроизводитьпорядокдействийприрешенииучебной/практическойзадачи; 
—осуществлятьрешениепростыхзадачвумственнойиматериализованнойформе. 

Работасинформацией: 

—получатьинформациюизучебникаидругихдидактическихматериалов,использовать еѐ 

в работе; 

- пониматьианализироватьзнаково-символическуюинформацию(чертѐж, 

эскиз,рисунок, схема) и строить работув соответствии с ней. 

КоммуникативныеУУД: 

—выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы 

одноклассников, высказывать своѐ 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. 

РегулятивныеУУД: 
—пониматьиприниматьучебнуюзадачу; 

—организовыватьсвоюдеятельность; 

— понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; —прогнозировать 

необходимые действия для получения практического результата, планировать работу; 

—выполнятьдействияконтроляи оценки; 

—воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, стараться учитывать ихв 

работе. 

Совместнаядеятельность: 

—выполнятьэлементарнуюсовместнуюдеятельностьвпроцессеизготовленияизделий, 

осуществлять взаимопомощь; —выполнять правила совместной работы: справедливо 

распределять работу; договариваться, выполнять ответственно свою часть работы, 

уважительно относиться к чужому мнению. 

 

3КЛАСС(34ч) 

1. Технологии,профессииипроизводства(8ч) 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мирачеловекоми создания 

культуры.Материальныеидуховныепотребностичеловекакак движущиесилы прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современныхусловиях. 
 

6Выборстрочекипорядкаихосвоенияпоклассамопределяетсяавторамиучебников. 
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Разнообразие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства. Современные производства и профессии, связанныес 

обработкой материалов, аналогичных используемым на уроках технологии. 

Общиеправиласозданияпредметоврукотворногомира:соответствиеформы,размеров, 

материалаивнешнегооформленияизделияегоназначению.Стилеваягармониявпредметном 

ансамбле; гармония предметной и окружающей среды (общее представление). 

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни 

современногочеловека.Решениечеловекоминженерныхзадачнаосновеизученияприродных 

законов — жѐсткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как устойчивая 

геометрическая форма и др.). 

Бережноеивнимательноеотношение кприродекакисточникусырьевыхресурсови 
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идейдлятехнологийбудущего. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и 

индивидуальныепроектыврамках изучаемой тематики.Совместнаяработавмалыхгруппах, 

осуществление сотрудничества; распределение работы, выполнение социальных ролей 

(руководитель/лидер и подчинѐнный). 

1. Технологии ручной обработки материалов (10 ч) 

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материалов. 

Разнообразиетехнологийиспособовобработкиматериаловвразличныхвидахизделий; 

сравнительный анализ технологий при использовании того или иногоматериала(например, 

аппликацияизбумагииткани,коллажидр.).Выборматериаловпоихдекоративно- 

художественнымитехнологическимсвойствам,использованиесоответствующихспособов 

обработкиматериаловвзависимостиотназначения изделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и др.); 

называние и выполнение приѐмов их рационального и безопасного использования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка 

материалов;обработкасцельюполучениядеталей,сборка,отделкаизделия;проверкаизделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление 

объѐмных изделий из развѐрток. Преобразование развѐрток несложных форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, 

тонкий, цветной и др.). Чтение и построение простого чертежа/эскиза развѐртки изделия. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Решение задач на внесение 

необходимых дополнений и изменений в схему, чертѐж, эскиз. Выполнение измерений, 

расчѐтов, несложных построений. 

Выполнениерицовкинакартонеспомощьюканцелярскогоножа,выполнениеотверстий 

шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и нетканых 

материалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого стежка 

(крестик, стебельчатая и др.) и/или петельной строчки для соединения деталей изделия и 

отделки. Пришивание пуговиц (с двумя-че- тырьмя отверстиями). Изготовление швейных 

изделий из нескольких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в 

одном изделии. 

2. Конструированиеимоделирование(12ч) 

Конструированиеи моделированиеизделийизразличных материалов,втомчисле 

наборов«Конструктор»позаданнымусловиям(технико-технологическим,функциональным, 

декоративно-художественным).Способыподвижногоинеподвижногосоединениядеталей 

набора«Конструктор»,ихиспользованиевизделиях;жѐсткостьиустойчивостьконструкции. 

Создание простыхмакетовимоделейархитектурныхсооружений,технических 

устройств,бытовыхконструкций.Выполнениезаданийнадоработкуконструкций(отдельных 

узлов,соединений)с учѐтомдополнительных условий (требований). Использование 

измеренийипостроенийдлярешенияпрактическихзадач.Решениезадачнамысленную 

трансформациютрѐхмернойконструкциивразвѐртку(и наоборот). 

3. Информационно-коммуникативныетехнологии(4ч) 
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 др. 

Современныйинформационныймир.Персональныйкомпьютер(ПК)иего 
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назначение. Правила пользования ПК для сохранения здоровья. Назначение основных 

устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступной 

информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, Интернет
7
, видео, DVD). 

Работа с текстовым редактором Microsoft Word или другим. 

УниверсальныеучебныедействияПознавательныеУУД: 
—ориентироватьсявтерминах,используемых втехнологии,использоватьихвответах на 

вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

—осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

—выполнять работувсоответствии синструкцией, устной или письменной, атакже 

графически представленной в схеме, таблице; 

—определятьспособыдоработкиконструкцийсучѐтомпредложенныхусловий; 

—классифицировать изделия по самостоятельно предложенномусущественному 

признаку(используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

—читатьивоспроизводитьпростойчертѐж/эскизразвѐрткиизделия; 

—восстанавливатьнарушеннуюпоследовательностьвыполненияизделия.Работас 

информацией: 

— анализироватьииспользоватьзнаково-символическиесредствапредставления 

информации для создания моделей и макетов изучаемых объектов; 

—наосновеанализаинформациипроизводитьвыборнаиболееэффективных способов 

работы; 

—осуществлятьпоискнеобходимойинформациидлявыполненияучебных заданийс 

использованием учебной литературы; 

— использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач, втом числеИнтернет под руководством учителя. 

КоммуникативныеУУД: 

—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. 

РегулятивныеУУД: 

—приниматьисохранятьучебнуюзадачу,осуществлятьпоисксредствдляеѐрешения; 

—прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 

предлагать план действий в соответствии с поставленной задачей, действовать по плану; 

—выполнятьдействияконтроляи оценки;выявлять ошибкии недочѐтыпорезультатам 

работы, устанавливать их причины и искать способы устранения; 

—проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. Совместная 

деятельность: 

—выбирать себе партнѐров по совместной деятельности не только по симпатии, но ипо 

деловым качествам; 

— справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, 

отвечать за общий результат работы; —выполнять роли лидера, подчинѐнного, 

соблюдатьравноправие и дружелюбие; 

—осуществлятьвзаимопомощь,проявлятьответственностьпривыполнениисвоейчасти 

работы. 

3 КЛАСС(34ч) 

 

1. Технологии,профессииипроизводства(12ч) 



148  

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в 

развитии технического прогресса. Изобретение и использование синтетических материалов с 

определѐнными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как 

универсальное сырьѐ. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и 

др.). 

Профессии,связанныесопасностями(пожарные,космонавты,химикиидр.). 
Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние 

современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду, 

способы еѐ защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. 

Бережноеи уважительноеотношениелюдейккультурнымтрадициям.Изготовлениеизделий с 

учѐтом традиционных правил и современных технологий (лепка,вязание, шитьѐ, вышивка и 

др.). 

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. 

2. Технологииручнойобработкиматериалов(6ч) 

Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. 

Создание синтетических материалов с заданными свойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. 

Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в соответствии с 

дополнительными/изменѐнными требованиями к изделию. 

Технологияобработкибумагиикартона.Подборматериаловвсоответствиисзамыслом, 

особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов разметки деталей, 

сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных материалов в одном 

изделии. 

Совершенствованиеуменийвыполнятьразныеспособыразметкиспомощьючертѐжных 

инструментов. Освоение доступных художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщѐнное представление о видах 

тканей(натуральные,искусственные,синтетические),ихсвойствахиобластейиспользования. 

Дизайн одежды в зависимости от еѐ 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 еѐ варианты («тамбур» и др.), еѐ назначение (соединение и отделка деталей) и/или 

строчки петлеобразного и крестообразного стежков (соединительные и отделочные). Подбор 

ручных строчек для сшивания иотделки изделий. Простейший ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. 

Общее знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их 

обработки в сравнении с освоенными материалами. 

Комбинированноеиспользованиеразныхматериалов. 

3.Конструированиеимоделирование(10ч) 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, 

эргономичность и др.). 

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 
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всех этапах аналитического и технологического процесса при выполнении 

индивидуальных творческих и коллективных проектных работ. 

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота. 

Инструментыидеталидлясозданияробота.Конструированиеробота.Составлениеалгоритма 

действий робота. Программирование, тестирование робота. Преобразование конструкции 

робота. Презентация робота. 

4. Информационно-коммуникативныетехнологии(6ч) 

Работа с доступной информацией в Интернете
8
 и на цифровых носителяхинформации. 

Электронныеимедиаресурсывхудожественно-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 др. Создание 

презентаций в программе PowerPoint или другой. 

УниверсальныеучебныедействияПознавательныеУУД: 

—ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах 

на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

—анализироватьконструкциипредложенныхобразцовизделий; 

— конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных 

обозначений и по заданным условиям; 

—выстраивать последовательность практических действий и технологических 

операций; подбирать материал и инструменты; выполнять экономную разметку; сборку, 

отделкуизделия; 

—решать простые задачи на преобразование конструкции; —выполнять работу в 

соответствии с инструкцией, устной или письменной; 

—соотноситьрезультатработысзаданнымалгоритмом,проверятьизделияв действии, 

вносить необходимые дополнения и изменения; 

—классифицировать изделия по самостоятельно предложенномусущественному 

признаку(используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

—выполнятьдействияанализаисинтеза,сравнения,классификациипредметов/изделий с 

учѐтом указанных критериев; 

—анализироватьустройствопростыхизделийпообразцу,рисунку,выделять основные и 

второстепенные составляющие конструкции. 

Работасинформацией: 

—находитьнеобходимую длявыполненияработыинформацию,пользуясьразличными 

источниками, анализировать еѐ и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

—на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективныхспособов 

работы; 

— использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 

материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

—осуществлятьпоискдополнительнойинформациипотематикетворческих и 

проектных работ; 

—использоватьрисункиизресурсакомпьютеравоформленииизделийидр.; 

—использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

КоммуникативныеУУД: 

—соблюдатьправила участиявдиалоге:ставить вопросы,аргументировать идоказывать свою 

точкузрения, уважительно относиться к чужому мнению; 

— описыватьфактыизисторииразвитияремѐсел на 

Руси и в России, высказывать 
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своѐотношениекпредметамдекоративно-прикладногоискусстваразныхнародовРФ; 

—создаватьтексты-рассуждения:раскрыватьпоследовательностьоперацийприработе с 

разными материалами; 

—осознаватькультурно-историческийсмыслиназначениепраздников,ихрольвжизни 

каждого человека; ориентироваться в традициях организации и оформления праздников. 

РегулятивныеУУД: 

 
8Практическаяработанаперсональномкомпьютереорганизуетсявсоответствиисматериально- 

техническимивозможностямиобразовательнойорганизации. 

—понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебно- 

познавательной деятельности; —планировать практическую работу в соответствии с 

поставленной целью и выполнять еѐ в соответствии с планом; 

— на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их 

результатамипрогнозироватьпрактические«шаги»дляполучениянеобходимогорезультата; 

—выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки; процесса и результата 

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

—проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. Совместная 

деятельность: 

—организовыватьподруководством учителясовместнуюработувгруппе:распределять 

роли, выполнять функции руководителя или подчинѐнного, осуществлять продуктивное 

сотрудничество, взаимопомощь; 

—проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы; в 

доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения; 

—впроцессеанализаиоценкисовместнойдеятельностивысказыватьсвоипредложения и 

пожелания; выслушивать и принимать к сведению мнение одноклассников, их советы и 

пожелания; с уважением относиться к разной оценкесвоих достижений. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

1 класс 

Кконцуобучениявпервомклассеобучающийсянаучится: 

—правильноорганизовыватьсвойтруд:своевременноподготавливатьиубиратьрабочее 

место, поддерживать порядок на нѐм 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 др.), использовать их в 

практической работе; 

—определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, 

природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, отрывание, 

сминание, резание, лепка и пр.); выполнять доступные технологические приѐмы 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 идр.; сборкуизделий спомощью клея,нитоки др.; 

—оформлятьизделиястрочкойпрямогостежка; 
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—пониматьсмыслпонятий«изделие»,«детальизделия»,«образец»,«заготовка», 

«материал»,«инструмент»,«приспособление»,«конструирование»,«аппликация»; 

—выполнятьзаданиясопоройнаготовыйплан; 
—обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать 

за инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда; 

—рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам 

учителя); анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и 

дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды 

соединения; способы изготовления; 

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

картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и др.); 

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

стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 

—различатьматериалыиинструментыпоихназначению; 

—называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: 

разметка, резание, сборка, отделка; 

—качественно выполнять операции и приѐмы по изготовлению несложных изделий: 

экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров); точно резать ножницами по 

линиям разметки; придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, 

вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; собирать изделия с помощью клея, 

пластических масс и др.; эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, 

аппликацией, строчкой прямого стежка; 

—использоватьдлясушкиплоскихизделийпресс; 
—спомощьюучителявыполнятьпрактическуюработуисамоконтрольсопоройна 

инструкционную карту, образец, шаблон; 

—различатьразборныеинеразборныеконструкциинесложныхизделий; 

—понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

—осуществлятьэлементарноесотрудничество,участвоватьвколлективныхработах под 

руководством учителя; 

—выполнятьнесложныеколлективныеработыпроектногохарактера. 

2 класс 

Кконцуобучениявовторомклассеобучающийсянаучится: 

—понимать смыслпонятий«инструкционная»(«технологическая»)карта,«чертѐж», 

«эскиз»,«линиичертежа»,«развѐртка»,«макет»,«модель»,«технология», 

«технологическиеоперации», «способыобработки»ииспользоватьихвпрактической 

деятельности; 

—выполнятьзаданияпосамостоятельносоставленномуплану; 
—распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира(прочность, 

удобство, эстетическая выразительность; 

—симметрия,асимметрия,равновесие);наблюдатьгармониюпредметовиокружающей 

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; 

—анализироватьзадание/образецпопредложеннымвопросам,памяткеилиинструкции, 

самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную 

(технологическую) карту; 
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—самостоятельноотбиратьматериалыиинструментыдляработы;исследоватьсвойства 

новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и др.); 

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

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

—выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного 

прямого угла) с помощью чертѐжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на 

простейший чертѐж (эскиз); чертить окружность с помощью циркуля; 

—выполнятьбиговку; 

—выполнятьпостроениепростейшеголекала(выкройки)правильнойгеометрической 

формы и разметкудеталей кроя на ткани по нему/ней; 

—оформлятьизделияисоединятьдеталиосвоеннымиручнымистрочками; 

— пониматьсмысл понятия«развѐртка» (трѐхмерного предмета); соотносить 

объѐмную конструкцию с изображениями еѐ развѐртки; 

—отличатьмакетотмодели,строитьтрѐхмерныймакетизготовойразвѐртки; 

—определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять 

подвижное и неподвижное соединения известными способами; 

— конструироватьимоделироватьизделияизразличныхматериаловпомодели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

— решатьнесложныеконструкторско- 

технологические задачи; 

— —применять 

освоенные знания и практические умения 

(технологические, графические, конструкторские)в самостоятельной 

интеллектуальнойипрактическойдеятельности; 

—делать выбор, какое мнение принять — своѐ или другое, высказанное в ходе 

обсуждения; 

—выполнятьработувмалыхгруппах,осуществлятьсотрудничество; 

—понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте,демонстрироватьготовый продукт; 

—называтьпрофессиилюдей,работающихвсфереобслуживания. 

3 класс 

Кконцуобучениявтретьемклассеобучающийся научится: 

— пониматьсмыслпонятий«чертѐжразвѐртки», 

«канцелярскийнож», 

«шило»,«искусственныйматериал»; 

—выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно- 

прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамкахизученного); 

—узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространѐнные в крае ремѐсла; 

—называть и описывать свойства наиболее распространѐнных изучаемых 

искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др.); 

—читать чертѐж развѐртки и выполнять разметку развѐрток с помощью чертѐжных 

инструментов (линейка, угольник, циркуль); 

—узнаватьиназыватьлиниичертежа(осеваяицентровая); 

—безопаснопользоватьсяканцелярскимножом,шилом; 

—выполнятьрицовку; 

—выполнятьсоединениедеталейиотделкуизделияосвоеннымиручнымистрочками; 

—решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменениювида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции в 

соответствии с новыми/дополненными требованиями; использовать 
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комбинированныетехникиприизготовленииизделийвсоответствиистехническойили 

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; 

—конструироватьимоделироватьизделияизразныхматериаловинаборов 

«Конструктор» по заданным техническим, технологическим и декоративно- 

художественным условиям; 

—изменятьконструкциюизделияпозаданнымусловиям; 

—выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции; 

—называтьнескольковидовинформационныхтехнологийисоответствующихспособов 

передачи информации (из реального окружения учащихся); 

—понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации; 

—выполнять основные правила безопасной работы на компьютере и других 

электронных средствах обучения; 

—использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных 

технологий дляпоисканеобходимой информациипри выполнении обучающих,творческих и 

проектных заданий; 

—выполнятьпроектныезаданиявсоответствииссодержаниемизученногоматериалана 

основе полученных знаний и умений. 

4 класс 

Кконцуобучениявчетвѐртомклассеобучающийсянаучится: 

— формироватьобщеепредставлениеомирепрофессий,ихсоциальномзначении;о 

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

искусства(врамкахизученного),онаиболее значимых окружающих производствах; 

—на основе анализа задания самостоятельно организовыватьрабочее место в 

зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

—самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую 

работу) с опорой на инструкционную (технологическую) картуили 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 приѐмы обработки различных материалов 

(например, плетение, шитьѐ и вышивание, тиснение по фольге и пр.), комбинировать 

различные способы взависимости и от поставленной задачи; оформлять изделия и соединять 

детали освоенными ручными строчками; 

—выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать 

простейшиевидытехническойдокументации(чертѐжразвѐртки,эскиз,техническийрисунок, 

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 

изображенийнаэкранекомпьютера;оформлятьтекст(выборшрифта,размера,цветашрифта, 

выравнивание абзаца); 

—работатьсдоступнойинформацией;работатьвпрограммах Word,PowerPoint; 

—решатьтворческиезадачи,мысленносоздаватьиразрабатыватьпроектный 
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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. 

 

Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Физическаякультура» 

Содержание программы изложено по годам обучения и раскрывает основные еѐ 

содержательные линии, обязательные для изучения в каждом классе: «Знания о физической 

культуре», «Способы самостоятельной деятельности»и «Физическое совершенствование». 

1 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Понятие «физическая культура» как занятия 

физическими упражнениями и спортом по укреплению здоровья, физическому развитию и 

физическойподготовке.Связьфизическихупражненийсдвижениямиживотныхитрудовыми 

действиями древних людей. 

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и правила его составления и 

соблюдения. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Гигиена 

человека и требования к проведению гигиенических процедур. Осанка и комплексы 

упражнений для правильного еѐ развития. Физические упражнения для физкультминутоки 

утренней зарядки. 

Спортивно-оздоровительнаяфизическаякультура.Правилаповеденияна уроках 

физическойкультуры,подбораодеждыдлязанятийвспортивномзалеинаоткрытомвоздухе. 

Гимнастика с основами акробатики. Исходные положения в физических упражнениях: 

стойки, упоры, седы, положения лѐжа. Строевые упражнения: построение и перестроение в 

однуидве шеренги,стояна месте;поворотынаправоиналево;пе-редвижениевколоннепо 

одномусравномернойскоростью. 

Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой и бегом; 

упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой; стилизованные 

гимнастические прыжки. 

Акробатические упражнения: подъѐм туловища из положения лѐжа на спине иживоте; 

подъѐм ног из положения лѐжа на животе; сгибание рук в положении упор лѐжа; прыжки в 

группировке, толчком двумя ногами; прыжки в упоре на руки, толчком двумя ногами. 

Лыжная подготовка. Переноска лыж к месту занятия. Основная стойка лыжника. 

Передвижениеналыжах ступающимшагом(безпалок).Передвижениеналыжахскользящим 

шагом (без палок). 

Лѐгкая атлетика. Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и высоту с 

места толчком двумя ногами, в высоту с прямого разбега. 

Подвижныеиспортивныеигры.Считалкидлясамостоятельнойорганизацииподвижных 

игр. 
Прикладно-ориентированнаяфизическаякультура.Развитиеосновныхфизических 

качеств средствами спортивных и подвижных игр. Подготовка к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО. 

2 КЛАСС 

Знанияофизическойкультуре.Изисториивозникновенияфизическихупражненийи первых 

соревнований. Зарождение Олимпийских игр древности. 

Способысамостоятельнойдеятельности.Физическоеразвитиеиегоизмерение. 

Физическиекачествачеловека:сила,быстрота,выносливость,гибкость,координацияи 
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способыихизмерения.Составлениедневниканаблюденийпофизическойкультуре. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Закаливание 

организма обтиранием. Составление комплекса утренней зарядки и физкультминутки для 

занятий в домашних условиях. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акробатики. 

Правилаповеденияназанятиях гимнастикойиакробатикой.Строевыекомандывпостроении и 

перестроении в одну шеренгу и колонну по одному; при поворотах направо и налево, стоя на 

месте и в движении. Передвижение в колонне поодному с равномерной и изменяющейся 

скоростью движения. 

Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений. Прыжки со 

скакалкой на двух ногах и поочерѐдно на правой и левой ноге на месте. Упражнения с 

гимнастическим мячом: подбрасывание, перекаты и наклоны с мячом в руках. Танцевальный 

хороводный шаг, танец галоп. 

Лыжнаяподготовка.Правилаповеденияназанятиях лыжнойподготовкой.Упражнения на 

лыжах: передвижение двух-шажным попеременным ходом; спуск с небольшого склона в 

основной стойке; торможение лыжными палками на учебной трассеи падением на бок во 

время спуска. 

Лѐгкая атлетика. Правила поведения назанятиях лѐгкой атлетикой.Броски малого мяча в 

неподвижную мишень разными способами из положения стоя, сидя и лѐжа. Разнообразные 

сложнокоординированныепрыжкитолчкомоднойногойи двумя ногами сместа, вдвижении в 

разных направлениях, с разной амплитудой и траекторией полѐта. Прыжок в высоту с 

прямого разбега. Ходьба по гимнастической скамейке с изменением скорости и направления 

движения. Беговые сложнокоординационные упражнения: ускорения из разных исходных 

положений; змейкой; по кругу; обеганием предметов; с преодолением небольших 

препятствий. 

Подвижные игры. Подвижные игры с техническими приѐмами спортивных игр 

(баскетбол, футбол). 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Подготовка к соревнованиям по 

комплексуГТО.Развитиеосновныхфизическихкачествсредствамиподвижныхиспортивных игр. 

3КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры у древних 

народов, населявших территорию России. История появления современного спорта. 

Способы самостоятельной деятельности. Виды физических упражнений, используемых 

наурокахфизическойкультуры:общеразвивающие,подготовительные,соревновательные,их 

отличительные признаки и предназначение. Способы измерения пульса на занятиях 

физической культурой (наложение руки под грудь). Дозировка нагрузки при развитии 

физических качеств на уроках физической культуры. Дозирование физических упражнений 

для комплексов физкультминутки и утренней зарядки. Составление графика занятий по 

развитию физических качеств на учебный год. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Закаливание 

организма при помощи обливания под душем. Упражнения дыхательной и зрительной 

гимнастики, их влияние на восстановление организма после умственной и физической 

нагрузки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акробатики. 

Строевые упражнения в движении противоходом; перестроении из колонны по одному в 

колонну по три, стоя на месте и в движении. Упражнения в лазании по канатув три приѐма. 

Упражнения на гимнастической скамейке в передвижении стилизованными способами 

ходьбы: вперѐд, назад, с высоким подниманием колен и изменением положения рук, 

приставным шагом правым и левым боком. Передвижения по наклонной гимнастической 

скамейке:равномернойходьбойсповоротомвразныестороныи 
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движениемруками;приставнымшагомправымилевымбоком. 

Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: ходьба приставным шагом 

правым и левым боком по нижней жерди; лазанье разноимѐнным способом. Прыжки через 

скакалкусизменяющейсяскоростьювращениянадвух ногахипоочерѐднонаправойи левой ноге; 

прыжки через скакалку назад с равномерной скоростью. Ритмическая гимнастика: 

стилизованные наклоны и повороты туловища с изменением положения рук; стилизованные 

шаги на месте в сочетании с движением рук, ног и туловища. Упражнения в танцах галоп и 

полька. 

Лѐгкая атлетика. Прыжок в длину с разбега, способом согнув ноги. Броски набивного 

мяча из-за головы в положении сидя и стоя на месте. Беговые упражнения скоростной и 

координационной направленности: челночный бег; бег с преодолением препятствий; с 

ускорением и торможением; максимальной скоростью на дистанции 30 м. 

Лыжная подготовка. Передвижение одновременным двух-шажным ходом. Упражнения 

в поворотах на лыжах переступанием стоя на месте и в движении. Торможение плугом. 

Плавательная подготовка. Правила поведения в бассейне. Виды современного 

спортивного плавания: кроль на груди и спине; брас. Упражнения ознакомительного 

плавания: передвижение по дну ходьбой и прыжками; погружение в воду и всплывание; 

скольжение на воде. Упражнения в плавании кролем на груди. 

Подвижные и спортивные игры. Подвижные игры на точность движений с приѐмами 

спортивных игр и лыжной подготовки. Баскетбол: ведение баскетбольного мяча; ловля и 

передача баскетбольного мяча. Волейбол: прямая нижняя подача; приѐм и передача мяча 

снизу двумя руками на месте и в движении. Футбол: ведение футбольного мяча; удар по 

неподвижному футбольному мячу. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физических 

качеств средствами базовых видов спорта. Подготовка к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО. 

3 КЛАСС 

Знанияофизическойкультуре.ИзисторииразвитияфизическойкультурывРоссии. 

Развитие национальных видов спорта в России. 

Способы самостоятельной деятельности. Физическая подготовка. Влияние занятий 

физическойподготовкойнаработуорганизма.Регулированиефизическойнагрузкипопульсу на 

самостоятельных занятиях физической подготовкой. Определение тяжести нагрузки на 

самостоятельных занятиях физической подготовкой по внешним признакам и самочувствию. 

Определение возрастных особенностей физического развития и физической 

подготовленности посредством регулярного наблюдения. Оказание первой помощи при 

травмах во время самостоятельных занятий физической культурой. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Оценка 

состояния осанки, упражнения для профилактики еѐ нарушения (на расслабление мышц 

спиныипрофилактикусутулости).Упражнениядляснижениямассытелазасчѐт упражнений с 

высокой активностью работы больших мышечных групп. Закаливающие процедуры: купание 

в естественных водоѐмах; солнечные и воздушные процедуры. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акробатики. 

Предупреждение травматизма при выполнении гимнастических и акробатических 

упражнений. Акробатические комбинации из хорошо освоенных упражнений. Опорный 

прыжок через гимнастического козла с разбега способом напрыгивания. Упражнения на 

низкойгимнастическойперекладине:висыиупоры,подъѐмпереворотом.Упражнениявтанце 

«Летка-енка». 
Лѐгкаяатлетика.Предупреждениетравматизмавовремявыполнениялегкоатлетических 

упражнений. Прыжок ввысотус разбега перешагиванием. Технические действия при беге по 

легкоатлетической дистанции: низкий старт; стартовое 
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ускорение,финиширование.Метаниемалогомячанадальностьстоянаместе. 

Лыжная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятий лыжной 

подготовкой. Упражнения в передвижении на лыжах одновременнымодношажным ходом. 

Плавательная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятий плавательной 

подготовкой. Упражнения в плавании кролем на груди; ознакомительные упражнения в 

плавании кролем на спине. 

Подвижные и спортивные игры. Предупреждение травматизма на занятиях подвижными 

играми. Подвижные игры общефизической подготовки. Волейбол: нижняя боковая подача; 

приѐм и передача мяча сверху; выполнение освоенных технических действий в условиях 

игровой деятельности. Баскетбол: бросок мяча двумя руками отгруди с места; выполнение 

освоенных технических действий в условиях игровой деятельности. Футбол: остановки 

катящегося мяча внутренней стороной стопы; выполнение освоенных технических действий в 

условиях игровой деятельности. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Упражнения физическойподготовки 

наразвитиеосновныхфизическихкачеств.Подготовкаквыполнениюнормативныхтребований 

комплекса ГТО. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты отражают достижения учащихся в овладении основами 

содержания учебного предмета «Физическая культура»: системой знаний, способами 

самостоятельной деятельности, физическими упражнениями и техническими действиями из 

базовых видов спорта. Предметные результаты формируются на протяжении каждого года 

обучения. 

1 класс 

Кконцуобучениявпервомклассеобучающийсянаучится: 

• приводить примеры основных дневных дел и их распределение в 

индивидуальном режиме дня; 

• соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить 

примеры подбора одежды для самостоятельных занятий; 

• выполнять упражнения утренней зарядки и 

физкультминуток; 

• анализировать причины нарушения осанки и демонстрироватьупражнения по 

профилактике еѐ нарушения; 

• демонстрироватьпостроениеиперестроениеизоднойшеренгивдвеивколонну 

поодному;выполнятьходьбуибегсравномернойиизменяющейсяскоростьюпередвижения; 

• демонстрироватьпередвижениястилизованнымгимнастическимшагомибегом, 

прыжки на месте с поворотами в разные стороны и в длинутолчком двумя ногами; 

• передвигатьсяналыжахступающимискользящим 
шагом (без палок); 

• игратьв подвижные игры с общеразвивающей 

направленностью. 

2 класс 

Кконцуобучениявовторомклассеобучающийсянаучится: 

• демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своѐ 

суждение об их связи с укреплением здоровья и физическим развитием; 

• измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью 

специальных тестовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями; 

• выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных 

положений и разными способами, демонстрировать упражнения в подбрасывании 

гимнастического мяча правой и левой рукой, перебрасывании его с руки на руку, 

перекатыванию; 
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• демонстрироватьтанцевальныйхороводныйшагвсовместномпередвижении; 

• выполнятьпрыжки по разметкам на разное 

расстояние и с разной амплитудой; в высоту с прямого разбега; 

• передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом; спускаться с 

пологого склона и тормозить падением; 

• организовыватьииграть в подвижные игры на развитие основных 

физических качеств, с использованием технических приѐмов из спортивных игр; 

• выполнятьупражнениянаразвитиефизических 

качеств. 

3 класс 

Кконцуобучениявтретьемклассеобучающийся научится: 

• соблюдатьправилавовремявыполнениягимнастических иакробатических 

упражнений; легкоатлетической, лыжной, игровой и плавательной подготовки; 

• демонстрировать примеры  упражнений  общеразвивающей, 

подготовительной и соревновательной направленности, раскрывать их целевое 

предназначение на занятиях физической культурой; 

• измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по еѐ значениямс 

помощью таблицы стандартных нагрузок; 

• выполнятьупражнениядыхательнойизрительнойгимнастики,объяснятьих связь 

с предупреждением появления утомления; 

• выполнятьдвижениепротивоходомвколоннепоодному,перестраиватьсяиз 

колонны по одномув колоннупо три на месте и в движении; 

• выполнятьходьбупогимнастической скамейкес высоким подниманиемколен и 

изменением положения рук, поворотами в правую и левую сторону; двигаться приставным 

шагом левым и правым боком, спиной вперѐд; 

• передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагомв 

правую и левую сторону; лазать разноимѐнным способом; 

• демонстрироватьпрыжкичерезскакалкунадвухногахипопеременнонаправой и 

левой ноге; 

• демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцевгалоп 

и полька; 

• выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоростью, 

прыжки в длинус разбега способом согнув ноги, броскинабивногомяча из положения сидяи 

стоя; 

• передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, спускаться с 

пологого склона в стойке лыжника и тормозить плугом; 

• выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение 

баскетбольного мяча наместе и движении); волейбол (приѐм мяча снизуи нижняя передача в 

парах); футбол (ведение футбольного мяча змейкой). 

• выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать 

приросты в их показателях. 

4 класс 

Кконцуобучениявчетвѐртомклассеобучающийсянаучится: 

• объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой ктруду 

изащите Родины; 

• осознаватьположительноевлияниезанятийфизическойподготовкой наукрепление 

здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

• приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсупри развитии 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости; 

• приводить примеры оказания первой помощи при травмах во времясамостоятельных 

занятийфизическойкультуройиспортом;характеризоватьпричиныих появленияназанятиях 
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гимнастикойилѐгкойатлетикой,лыжнойиплавательной подготовкой; 

• проявлятьготовностьоказатьпервуюпомощьвслучаенеобходимости; 

• демонстрироватьакробатическиекомбинациииз5—7хорошоосвоенных 

упражнений (с помощью учителя); 

• демонстрироватьопорныйпрыжокчерезгимнастическогокозласразбегаспособом 
напрыгивания; 

• демонстрировать движения танца «Летка-енка»в групповомисполнениипод 

музыкальное сопровождение; 

• выполнятьпрыжокввысотусразбегаперешагиванием; 
• выполнятьметаниемалого(теннисного)мячанадальность; 
• демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди иликролемна 

спине (по выбору учащегося); 

• выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол,волейболи 

футбол в условиях игровой деятельности; 

• выполнятьупражнениянаразвитиефизическихкачеств,демонстрироватьприросты в их 

показателях. 
 

Рабочая программа воспитания МБОУ ООШ д. Ванино 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана с учѐтом Федерального закона от 29.12.2012№ 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Стратегии развитиявоспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (РаспоряжениеПравительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и 

Планамероприятий по еѐ реализации в 2021 — 2025 годах (РаспоряжениеПравительства Российской 

Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегиинациональной безопасности Российской Федерации 

(Указ ПрезидентаРоссийской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных 

государственныхобразовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общегообразования 

(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286),основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ 

МинобрнаукиРоссии от 17.05.2012 № 413). 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагогические работники (учитель, 

классный руководитель, заместитель директора по учебно-воспитательной работе)наставники, могут 

реализовать воспитательный потенциал их совместной с обучающимися деятельности и тем самым 

сделать свою школу воспитывающей организацией. 

В центре программы воспитания муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения основной общеобразовательной школы д. Ванино Афанасьевского муниципального 

округа Кировской области находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС 

общего образования, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России 

и мира. Одним из результатов реализации программы школы станет приобщение обучающихся к 
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российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Содержание программы воспитания в общеобразовательной организации определяется 

содержанием гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции 

Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-

нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

1.1 Цели и задачи воспитания 

Цель воспитания обучающихся в образовательной организации: 

 развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

 формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации: 
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 усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); 

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, применения 

полученных знаний; 

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС НОО. 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают: 

 осознание российской гражданской идентичности; 

 сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

 готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

 сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осуществляется 

на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учѐтом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС НОО 

и отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный 

опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и 

политической культуры. 

2) патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 
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формирование российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности. 

3) духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 

семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

4) эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры 

на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства. 

5) физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учѐтом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной 

среде, чрезвычайных ситуациях. 

6) трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 

7) экологического воспитания, способствующего формированию экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды. 

8) ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учѐтом личностных интересов и общественных потребностей. 

1.2 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП НОО установлены 

ФГОС НОО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть 

направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС НОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования 
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Гражданско-патриотическое воспитание: 

 знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, еѐ территории, расположении; 

 сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам; 

 понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства; 

 понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение; 

 имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях; 

 принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учѐтом национальной, религиозной принадлежности; 

 сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека; 

 доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, 

уважающий старших; 

 умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки; 

 владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий; 

 сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание: 

 способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей; 

 проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре; 



164  

 проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной 

среде; 

 владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе; 

 ориентированный на физическое развитие с учѐтом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом; 

 сознающий и принимающий свою половую принадлежность, со ответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учѐтом возраста. 

Трудовое воспитание: 

 сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

 проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление; 

 проявляющий интерес к разным профессиям; 

 участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание: 

 понимающий ценность природы, зависимость   жизни   людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду; 

 проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам; 

 выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания: 

 выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 

 обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании; 
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 имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

1.4 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования 

  свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в поликультурном, 

многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе; 

 понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просвещения, 

российского национального исторического сознания; 

 проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам; 

 проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов 

других людей; 

 выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе; 

 принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание: 

 сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру; 

 проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной 

стране; 

 проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России; 

 знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в 

прошлом и современности; 

 принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского 
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общества в ситуациях нравственного выбора (с учѐтом национальной, религиозной 

принадлежности); 

 выражающий готовность оценивать своѐ поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных духовно-нравственных ценностей и норм с 

учѐтом осознания последствий поступков; 

 выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духов- но-нравственным нормам и ценностям; 

 сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных 

народов, вероисповеданий; 

 проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания детей; 

 проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание: 

 выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве; 

 проявляющий     эмоционально-чувственную      восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение 

людей; 

 сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве; 

 ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в 

том числе в информационной среде; 



167  

 выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность); 

 проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья; 

 умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своѐ и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием; 

 способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание: 

 уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей; 

 проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний; 

 сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе; 

 участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; 

 выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учѐтом личных и общественных интересов, 

потребностей. 

Экологическое воспитание: 

 понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества; 

 сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

 выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе; 

 ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 
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 участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания: 

 выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учѐтом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений; 

 ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

 развивающий навыки использования различных средств познания, накопления 

знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой 

среде); 

 демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Уклад образовательной организации 

МБОУ ООШ д. Ванино является малокомплектной сельской основной 

общеобразовательной школой, которая удалена от районного центра на 70 километров. В школе 

обучаются дети из близлежащих деревень, которые разбросаны на несколько километров от 
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школы. Основное предприятие - ИП Жарков, которое занимается лесозаготовкой и переработкой 

леса. 

Численность обучающихся на 1 сентября 2023 года составляет 29 человек, численность 

педагогического коллектива – 10 человек. Обучение ведѐтся с 1 по 9 класс по двум уровням 

образования: начальное общее образование, основное общее образование. 

В течение всех лет работы школа принимала и принимает участие в районных 

ивсероссийских мероприятиях. 

МБОУ ООШ д. Ванино тесно взаимодействует с учреждениями культуры (Березовской 

сельской библиотекой и Березовским сельским клубом), что является весьма выгодным в плане 

применения в воспитательном процессе социокультурных ресурсов нашей деревни, которая богата 

историей. 

В школе функционируют волонтѐрский отряд «Искра», отряд «ЮИД», отряд дружины 

юных пожарных. В школе функционирует музейная комната. 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов 

и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в школе; 

- ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

 - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными событиями, 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности.  

Школьные традиции – это, прежде всего, такие обычаи, которые поддерживаются 

коллективом. Каждая традиция имеет свое прошлое, свою историю. Основными традициями 

воспитания в образовательной организации являются следующие:  

 Сентябрь-октябрь – праздник «День знаний», «Символика РФ», «День здоровья», 

«Уроки гражданина», «День учителя», «День пожилого человека» и др; 

 Ноябрь – декабрь – «День народного единства», «День толерантности», акция «День 

добровольца», «Новогодние фантазии» и др; 
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 Январь-февраль – «Татьянин день», фестиваль «Красота спасет мир!», вечер 

школьных друзей, «День Отечества», акция «Помоги птицам», игра на местности «Зарница» и др; 

 Март-апрель – 8 марта, акция «Твори добро», праздник смеха, «Ученик года», «День 

космонавтики» и др; 

 Май-июнь – первое мая «Праздник весны и труда», акция «Слушай память», 

«Бессмертный полк», День победы, «День семьи», последний звонок, «День защиты детей», 

«Летние оздоровление», акция «Свеча памяти», выпускной вечер. 

2.2 ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

Инвариантные модули 

Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 
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конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся 

командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

 организация наставничества в рамках мотивированных и эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

 вовлечение обучающихся в привлекательную и достойную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей,которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления; 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных обучающимисяее видов. 

Познавательная деятельность в школе представлена курсами внеурочной 

деятельности, «Разговоры о важном» «Шахматы», «Театр юного зрителя», «Мой друг - 

компьютер». Курсы внеурочной деятельности направлены на передачу школьникам социально 
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значимых знаний, развивающие их любознательность, которые позволяют привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества. 

Позволяют формировать их мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Создающие благоприятные условия для самореализации 

обучающихся, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное. Представлено курсами внеурочной деятельности: «Театральная 

студия», «Творческая мастерская». 

Проблемно-ценностное общение.Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. «Я гражданин России». 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности обучающихся, формирование у них 

навыков самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. «Легкая атлетика» 

Трудовая деятельность.Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия  

и уважительного отношения к физическому труду. «Творческая мастерская». 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. «Шахматы», «Крепыш». 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель, 

воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т.п.) организует работу: 

 с коллективом класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; 

 работу с учителями-предметниками в данном классе; 

 работу с родителями обучающихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 
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 организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и 

тем самым датьим возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе; 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения 

к личности ученика, поддержки активной позиции и предоставления обучающимся возможности 

обсуждения и принятия решений по проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

 сплочение коллектива класса через: игрыи тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие 

в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

 совместная деятельность по созданию классного уголка в своей среде и возрастных 

особенностей классного коллектива; 

 выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следоватьв школе. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, 

в организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; 

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

обучающихся,учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со школьным 

психологом;  

 поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор 

профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и 

т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

обучающегося, которую они совместно стараются решить; 



174  

 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи; 

 коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним,его родителями или 

законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то 

или иное поручение в классе; 

 мониторинг участия каждого члена классного коллектива в мероприятиях, в 

достижении индивидуальных успехов, в культуре поведения, в ЗОЖ и т.д. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работников по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-

предметниками и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 

и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

 привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев 

их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах  

и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям обучающихся или их законным представителям  

в регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

обучающихся; 

 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 
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 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль «Основные школьные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно с педагогическими работниками и обучающимися. Ключевые 

общешкольные дела выкладываются в социальной сети «ВКонтакте» с целью освещения 

деятельности образовательной организации в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями 

могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы. 

На внешкольном уровне: 

 Социальные проекты в рамках Всероссийских конкурсов и проектов РДДМ 

«Движение первых»и «Добро не уходит на каникулы». 

 Реализация в течение года опорных школьных проектов: «Внимание, дети!», «Моя 

малая Родина», «Здоровое поколение – здороваяРоссия», «Экология и энергосбережения» 

(«ВместеЯрче»). 

 Социальные проекты экологической направленности: 

«Наш Двор», «Экодесант», направленные на культурно – эстетическое преображение 

окружающей территории; 

 конкурс «Красота спасет мир», направленный на демонстрацию знаний обучающихся 

преображение окружающей среды; 

 акция «Покормите птиц зимой!» - изготовление кормушек  

 «Классный лес», «Кедры России» - в рамках Всероссийской акции – посадка деревьев  

 Участие во Всероссийских акциях, в т.ч., «Днях единых действий» РДДМ, 

посвященных значимым отечественным и международным событиям. 

На школьном уровне: 

• социальный проект «Школьный двор – цветущий сад», создание комфортной 

эстетической среды прилегающей территории школы, проект объединяет в своей деятельности 

всех участников образовательного пространства школы: обучающихся 1-9 классов, педагогов 

школы и родителей. 

• общешкольные праздники (театрализованные, музыкальные, литературные): «День 

Знаний», «День учителя», «День матери», «Новый год», «День конституции» концерт, 

посвященный 23 февраля и 8 марта, а также концерты приуроченные к празднованию ВОВ; 

• Торжественные посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующую 
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ступень образования – «Посвящение в первоклассники», «Посвящение в пятиклассники» 

• Товарищеские встречи между педагогами и обучающимися приуроченные к 

празднованию «Дня учителя» и театрализованный конкурс в формате КВН  

• церемонии награждения по итогам года: вручения диплома «Ученик года». 

На уровне классов: 

В МБОУ ООШ д. Ванино являются приоритетными следующие направления: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; участие школьных классов в 

реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

 «Смена полномочий» -  в каждом классе, ученик может разные виды деятельности и 

разные уровни ответственности менять за выбором дела  и поручения. 

На индивидуальном уровнеявляются приоритетными следующие направления: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку в освоении навыков подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение 

взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент 

общей работы. 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может 

предусматривать: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнѐрами образовательной организации; 
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 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в образовательной организации учебным предметам, 

курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и другие), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слѐты и другие, организуемые педагогическими работниками, в том числе совместно 

с родителями (законными представителями) обучающихся для изучения историко-культурных 

мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, 

деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры  и  фауны и другого); 

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта. 

 Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Окружающая ребенка предметно-пространственная среда обогащает внутренний мир 

ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия: 

украшения к тематическим праздникам, памятным датам; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческийпотенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе: выставки рисунков, стенгазеты к праздникам; в школе имеются 

тематически – оформленные рекреации по направлениям: (историческая, профориентационная и 

гражданской обороны). 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе 

школы, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 
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возрастных категорий, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного 

и тихого отдыха; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающееповод для длительного общения классного руководителя со 

своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.);  

 организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

Модуль «Взаимодействие с родителями 

(законными представителями)» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности  

На групповом уровне: 

 Общешкольный родительский комитет, участвуют в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их обучающихся; 

 День открытых дверей, во время которых родители могут посещать учебные и 

внеурочные занятия в школе для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе. 

 Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся с привлечением специалистов 

разных служб: ПДН, работников культуры, представителей центра занятости и тд.; 

 Родительский всеобуч, на котором родители получают рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

опытом и находками в деле воспитания обучающихся;   

 Родительские конференции проходят (2 раза в год) где обсуждаются глобальные 

вопросы воспитания и обучения обучающихся, а также принимаются общешкольные решения. 

Отчетные мероприятия с целью представления результатов деятельности за год классных 

коллективов, курсов внеурочной деятельности. 
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 Участие родителей, педагогических работников  и обучающихся, в совместном  

проведении досуга и общения; 

 Родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

обучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с обучающимися, 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов школьной службы медиации по запросу родителей для решения 

острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

обучающегося; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольныхивнутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей. 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

обучающимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать 

свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в МБОУ ООШ осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения 

обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для обучающихся информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей,флешмобов, КВНы и т.п.); 
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 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников  

и курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу  

 с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих  

 за различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб 

творческих дел, штаб работы с обучающимися младших классов); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в образовательной организации 

может предусматривать: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды с целью обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп   риска   обучающихся 

по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и другие); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с при- влечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных 

органов, опеки и других); 
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 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как 

с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в образовательной 

организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнѐрами 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и 

молодѐжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в 

цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной 

безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и 

другие); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативным воздействиям, групповому давлению; 

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению, — познания (путешествия), испытания себя (походы, 

спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-

духовной, благотворительной, художественной и другой); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в образовательной организации маргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и 

других); 

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и другие). 

Модуль «Социальное партнерство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнѐрства может 

предусматривать: 

 участие представителей организаций-партнѐров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и другие); 

 участие представителей организаций-партнѐров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 
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 проведение на базе организаций-партнѐров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнѐров для обсуждений актуальных проблем, 

касающихся жизни образовательной организации, муниципального образования, региона, страны; 

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнѐрами благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и другой направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, 

преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся  

по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического 

работника и обучающегося – подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность обучающегося к выбору, педагогический работник актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной обучающимся профессиональной 

деятельности; 

 экскурсии на предприятия Афанасьевского района, дающие обучающимся 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии  

 совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарованийи иных 
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индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в процессе выбора 

ими профессии. 

Вариативные модули 

Модуль «Волонтерство» 

Волонтерство – важное направление воспитательной деятельности,  это участие 

школьников в общественно-полезных делах,деятельности на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом. Волонтерство в школе является повседневным, что предполагает 

постояннуюдеятельность школьников, направленную на благо конкретных людей и социального 

окружения в целом.  

Волонтерство позволяет развивать у обучающихся коммуникативную культуру, умение 

общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать.  

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом:   

На внешкольном уровнеобучающиеся и их родители создают временные волонтѐрские 

добровольческие группы - команды, которые: 

 участвуют в организации культурных, спортивных, развлекательных  

мероприятий местного и районного уровней  от лица  школы; 

 участвуют в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, 

проводимых на базе школы;  

 Оказываютпосильную помощьпожилым людям,нуждающимся гражданам и детям, 

проживающим в нашей местности;  

 привлекают к совместной работе учреждения социальной сферы (детские сады, дома 

престарелых, центры социальной помощи семье и детям, учреждения здравоохранения) – в 

проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, в помощи по благоустройству территории данных учреждений и др.;  

 участвуют в акциях по сбору помощи для нуждающихся. 

На уровне школы и классовфункционируеторганизация добровольческой деятельности 

отряд «ИСКРА», где обучающиеся и их родители добровольно участвуют: 

 в организации праздников, торжественных мероприятиях, встречах с гостями школы 

(приветствие, работа в гардеробе, сопровождение гостей и помощь в ориентации на местности); 

 в работе с младшими ребятами: проведение дляних праздников, утренников, 

тематических вечеров (Посвящение в первоклассники, Прощание с азбукой, социально-значимая 

акция «Новогодний калейдоскоп»; 

 Акция «Энергосбережение», экологический конкурс «На старт, эко – отряд!»  
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 в работе с предметно-эстетической средой в здании школы (благоустройство, 

украшение: уход за комнатными растениями, оформление к праздникам, изготовление предметов 

интерьера); 

 в работе на прилегающей к школе территории (благоустройство клумб, уход за 

деревьями и кустарниками, уход за мемориальной доской на стене школы).  

  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Кадровое обеспечение 

В данном подразделе представлены решения МБОУ ООШ д. Ванино в соответствии с 

ФГОС основного общего образования:  

 по разделению функционала, связанного с планированием, организацией, обеспечением, 

реализацией воспитательной деятельности;  

 по вопросам повышения квалификации педагогических работников в сфере воспитания, 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ и других категорий;  

 по привлечению специалистов других организаций (образовательных, социальных, 

правоохранительных и др.).  

Воспитательный процесс в школе обеспечивают специалисты:   

советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 

объединениями;  

 классные руководители;  

 педагог-психолог (по договору);  

педагог дополнительного образования. 

Классное руководство в 1–9-х классах осуществляют 5 классных руководителей. Ежегодно 

педагоги школы проходят повышение квалификации по актуальным вопросам воспитания в 

соответствии с планом-графиком.  

К реализации воспитательных задач привлекаются также специалисты других организаций: 

работники КДН и ПДН, участковый, работники ПЧ-33, работники прокуратуры, специалисты 

муниципального краеведческого музея и др. 

3.2.Нормативно – методическое обеспечение 

Перечень локальных правовых документов МБОУ ООШ д. Ванино, обеспечивающих 

реализацию программы воспитания:  

 Положение о классном руководстве;  

 Положение о школьном методическом объединении;  

 Положение о внутришкольном контроле; 
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 Положение о службе примирении;  

 Положение о совете профилактики; 

 Положение о ПМПК;  

 Положение об ограничении доступа обучающихся к видам информации, 

распространѐнная по средствам в сети «Интернет», причиняющей вред их здоровью и развитию, а 

также несоответствии задачам образования;  

 Положение о дополнительном образовании; 

 Положение о внеурочной деятельности обучающихся; 

 Положение об ученическом самоуправлении;  

 Положение о первичном отделении РДДМ «Движение первых»; 

 Положение о школьном спортивном клубе «Быстрее. Выше. Сильнее»;  

 Положение о школьном музее; 

 Положение о школьном театре;  

 Правила внутреннего распорядка для обучающихся. 

 Вышеперечисленные нормативные акты расположены на официальном сайте МБОУ ООШ 

с. Ванино. 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с 

особымиобразовательнымипотребностями. 

Требования к организации среды для обучающихся с ОВЗ отражаются в 

адаптированных основных образовательных программах 

дляобучающихсякаждойнозологическойгруппы. 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп, одарѐнных, с 

отклоняющимся поведением, — создаются особые условия. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

 налаживание    эмоционально-положительного    взаимодействия с окружающими для 

их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учѐтом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 
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При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

 формирование личности ребѐнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием соответствующих возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием вспомогательных 

средств и педагогических приѐмов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

 личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

 соответствия процедур награждения укладу общеобразовательной организации, 

качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и другие); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даѐт возможность стимулировать индивидуальную и 

коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими и не получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их 

представителей (с учѐтом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 

статусных представителей; 
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 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательной деятельности осуществляется ежегодно силами педагогов и 

администрацией.     В качестве основных способов получения информации по каждому критерию 

используются: оценка педагогами, родителями, детьми.  Применение нами опросных методов  

обусловлено не только лѐгкостью и простотой получения нужных сведений, возможностью 

проведения как индивидуальных, так и групповых исследований, значительно сокращающих 

временные затраты на исследование. Широта применения нами опросных методов связана, прежде 

всего, с высокой диагностической и прогностической надѐжностью.  

Получения нами данных для оценки деятельности учреждения – использование тестов. 

Надѐжность тестов более высокая, чем наблюдения, потому что они лишены свойственной 

указанным методам субъективности. Объективность тестов обеспечило нам относительную 

независимость первичных показателей, их оценки и интерпретации от личностных и научных 

установок, субъективных суждений педагогов и родителей.  

Таким образом, для проверки эффективности воспитательной деятельности используется 

комплекс теоретических и эмпирических методов исследования: 

 Общетеоретические методы - анализ психолого-педагогической и социологической 

литературы по проблеме исследования, анализ опубликованных в периодических изданиях 

новейших педагогических и психологических исследований; изучение и обобщение передового 

социально-педагогического опыта; анализ практических программ, построение гипотез, 

прогнозирование, моделирование. 

 Эмпирические методы – анкетирование; наблюдение; тестирование; беседы и опросы 

детей, воспитателей, педагогов, родителей и других специалистов; независимые характеристики; 

изучение документов; анализ продуктов деятельности детей и педагогов (коллективно и 

индивидуально выполненные изделия, рисунки, творческие работы, дневники и т.д.).  

Анализ, организуемый в школе воспитательной деятельности, проводится с целью 

выявления основных проблем воспитания и последующих их решений.  

 принцип гуманистической направленности осуществляемогоанализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;  
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 принцип развивающего характера осуществляемогоанализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 

деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – 

это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемой воспитательной деятельности в 

школе являются: 

 Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей (какова динамика 

личностного развития детей каждого класса, группы; какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития и удалось ли их решить; какие проблемы решить не удалось и почему; какие 

новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать). 

 Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги затруднения в 

определении цели и задач своей воспитательной деятельности; испытывают ли они проблемы с 

реализацией воспитательного потенциала их совместной с детьми  деятельности; стремятся ли они к 

формированию вокруг себя привлекательных детско-взрослых общностей; доброжелателен ли стиль 

их общения с  детьми; складываются ли у них доверительные  отношения с  разными возрастными 

группами детей; являются ли они  для своих воспитанников значимыми взрослыми людьми).  

 Управление воспитательной деятельностью (имеют ли педагоги чѐткое представление 

о нормативно-методических документах, регулирующих воспитательную деятельность в школе, о 

своих должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности; создаются ли 

администрацией условиядля профессионального роста педагогов в сфере воспитания; поощряются 

ли педагоги за хорошую воспитательную работу с детьми). 

 Ресурсное обеспечение воспитательной деятельности (материальные ресурсы, 

кадровые ресурсы, информационные ресурсы, необходимые для организации воспитательной 

деятельности, учѐт реальных возможностей; какие имеющиеся ресурсы используются недостаточно; 

какие нуждаются в обновлении) 

Итогом анализа организуемой воспитательной деятельности в школе является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 
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-награждение благодарностями за активное участие в школьных делах и/или в конкретных 

проявлениях активной жизненной позиции (за ответственное отношение к порученному делу, 

волю к победе) 

- награждение почетными грамотами и дипломами за победуили призовое место с 

указаниемуровнядостиженийобучающихсявразличныхшкольныхконкурсахивикторинах; 

- награждение родителей (законных представителей) обучающихся благодарственными 

письмами за хорошее воспитание детей. 

Кроме того, планируется такая форма поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности как благотворительная поддержка. Благотворительная 

поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может заключаться в материальной 

поддержке проведения в школе воспитательных мероприятий, проведения внешкольных 

мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в 

индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических 

работников. 

Использование всех формпоощрений, а также привлечение благотворителей (в том числе из 

родительского сообщества), их статус, акции, деятельность соответствуют укладу школы, 

цели,задачам,традициямвоспитания,могутсогласовыватьсяспредставителямиродительского 

сообщества во избежание деструктивного воздействия на воспитывающую среду, 

взаимоотношения в школе. 

 

Приложение2 

 

Анкета 

для самоанализа организуемой в школе 

совместнойдеятельностидетейивзрослых 

Оцените качество организуемой в нашей школе совместной деятельности детей и 

взрослых.Вашаоценкаможетнаходитьсявпределахот1 до10баллов.Пожалуйста, 

познакомьтесьсосновными «крайними»характеристикамиэтойдеятельности,апосле этого 

обведите на каждой шкале балл, соответствующий Вашей личной оценке. 

 

Проблемы,которыхследует 

избегать 

Оценочная шкала Идеал,накоторый следует 

ориентироваться 

Качествообщешкольныхключевыхдел 

Общешкольные дела 

придумываются только 

взрослыми,школьникине 

участвуютвпланировании, 

организацииианализеэтих 

дел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общешкольные дела всегда 

планируются,организуются, 

проводятсяианализируются 

совместно-школьниками и 

педагогами 

Деланеинтересны 

большинствушкольников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Делаинтересныбольшинству 

школьников 

Участиешкольниковвэтих 

делах принудительное, 

посещение-обязательное,а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Участиешкольниковвэтихделах 

сопровождается их увлечением 
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сотрудничестводругсдругом 

обеспечивается только волей 

педагогов 

 общейработой,радостьюи 

взаимной поддержкой 

Качествосовместнойдеятельностиклассныхруководителейиихклассов 

Классныеруководителине 

пользуются авторитетом у 

детей своих классов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Классныеруководителиявляются 

значимыми взрослыми для 

большинствадетейсвоихклассов. 

Школьникидоверяютсвоим 

классным руководителям 

Большинство решений, 

касающихсяжизникласса, 

принимаютсяединолично. 

Поручения классного 

руководителя дети часто 

выполняютизстрахаилипо 

принуждению 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинстворешений,касающихся 

жизни класса, принимаются 

класснымруководителемиклассом, у 

детей есть возможность проявить 

свою инициативу. 

Вотношенияхмеждудетьми 

преобладают равнодушие, 

грубость, случаются травли 

детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В классе дети чувствуют себя 

комфортно,здесьпреобладают 

товарищеские отношения, 

школьникивнимательныдруг к 

другу. 

Качествоорганизуемыхвшколекурсоввнеурочнойдеятельности 

Внеурочнаядеятельностьв 

школе организуется 

преимущественно в виде 

познавательнойдеятельности, 

как продолжение учебных 

занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Вшколе реализуются 

разнообразныевидывнеурочной 

деятельности школьников: 

спортивно-оздоровительная, 

общекультурная, 

общеинтеллектуальная,социальная, 

духовно-нравственная 

Участиешкольниковв 

занятияхкурсоввнеурочной 

деятельности часто 

принудительное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Занятия в рамках курсов 

внеурочной деятельности 

интересныдляшкольников, 

школьникистремятсяучаствоватьв 

этих занятиях 

Результатывнеурочной 

деятельностидетейникакне 

представлены вне школы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Срезультатамивнеурочной 

деятельности детей могут 

познакомитьсядругиешкольники. 

Качестволичностноразвивающегопотенциалашкольныхуроков 

Уроки скучны для 

большинствашкольников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дети заинтересованы в 

происходящем на уроке и 

вовлеченыворганизуемую 

учителемдеятельность 

Урокиобычнооднообразны, 

преобладают лекционные 

формыработы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Учителячастоиспользуютнауроке 

игры, дискуссии и другие парные 

илигрупповыеформыработы 
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Урокиориентированы 

преимущественно на 

подготовкук ЕГЭ, ВПР,ОГЭ 

идругимформампроверки 

знаний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Урокинетолькодаютдетямзнания, но 

и побуждают их задуматься о 

ценностях, нравственных вопросах, 

жизненных проблемах 

Качествосуществующегов школеученическогосамоуправления 

Школьники занимают 

пассивнуюпозициюпо 

отношениюкпроисходящему 

в школе, чувствуют, что не 

могут на это повлиять 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребятачувствуютсвою 

ответственностьзапроисходящеев 

школе, понимают, на что именно 

они могут повлиять в школьной 

жизни и знают, как это можно 

сделать 

Ребята не вовлечены в 

организациюшкольной 

жизни, школьное 

самоуправлениеимитируется 

(например, органы 

самоуправлениянеимеют 

реальныхполномочий,дети 

поставлены педагогами в 

позициюисполнителейит.п.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребятачасто выступают 

инициаторами,организаторамитех 

или иных школьных дел, имеют 

возможность выбирать зоны своей 

ответственностизатоилииное дело 

Лидерыученического 

самоуправления 

безынициативныиливовсе 

отсутствуют в школе. Они 

преимущественно 

назначаются взрослыми и 

реализуюттолькоихидеи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Лидеры ученического 

самоуправлениявыступаютс 

инициативой,являютсяактивными 

участниками и организаторами 

событийвшколеизаеепределами 

Качествофункционирующихнабазешколыдетскихобщественныхобъединений 

Детские общественные 

объединениясуществуют 

лишь формально, они не 

работают,нетдетей,которые 

позиционируют себя как его 

члены 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Детскиеобщественные 

объединенияпривлекательны, 

школьникистремятсяучаствоватьв 

организуемой ими деятельности. 

Дети,состоящиевдетских 

общественныхобъединениях, 

гордятся этим, всячески 

подчеркивают свою 

принадлежностькобъединениям 

Деятельностьдетских 

общественных объединений 

ограничивается рамками 

самих объединений, она не 

ориентировананаинтересыи 

потребностидругихлюдей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Деятельностьдетских 

общественных объединений 

направленанапомощьдругим 

людям, социально значима 
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Деятельность,которуюведут 

детские общественные 

объединения, предоставляет 

ограниченныевозможности 

для самореализации 

школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Деятельность,которуюведут 

детские общественные 

объединения, дает возможность 

каждомуребенкунайтисебедело по 

силам и по желанию 

Качествоработышкольныхмедиа 

Деятельность школьныхмедиа 

обеспечивается силами 

взрослых с минимальным 

участием детей. Школьникам 

непредоставленспектрролей, 

которыеонимогутвыполнять, 

их интересы и потребности не 

учитываются 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Вшколесуществуетразнообразие 

школьныхмедиа,ихдеятельность 

обеспечивается силами учащихся 

при поддержке педагогов. 

Совместное распределение 

обязанностейвшкольныхмедиа 

осуществляетсясучетоминтересов 

ипотребностейребят 

Всодержанииработы 

школьныхмедиаотсутствуют 

темы, отражающие жизнь 

школы, значимые для ребят 

разноговозраставопросы,не 

представленыихточкизрения по 

этим вопросам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Всодержанииработышкольных 

медиа представлена актуальная 

жизнь школы, проблемы, 

волнующие современных детей 

разныхвозрастов.Здесьнаходят 

отражение различные позиции 

школьников по тем или иным 

вопросам. 

Вшкольных медиане 

уделяется внимания нормам 

культуры общения, эстетике 

представленияматериала,не 

обращается внимания на 

достоверностьиспользуемых 

фактов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Вшкольныхмедиауделяется 

вниманиенормамкультуры 

общения,эстетикепредставления 

материала,обращаетсявниманиена 

достоверность используемых 

фактов. 

Качествопрофориентационнойработы 

Профориентационная работа 

ориентирована лишь на 

ознакомление школьников с 

рынком труда и основными 

профессиями 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационная работа 

ориентировананаформированиеу 

школьников трудолюбия, 

готовностикпланированиюсвоего 

жизненногопути,выборубудущей 

профессиональной сферы 

деятельностиинеобходимогодля 

этого образования 

Профориентационнойработой 

занимается только классный 

руководитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационной работой 

занимаетсякомандапедагоговс 

привлечением социальных 

партнеров 

Профориентационныезанятия 

проходят формально, дети 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Формыпрофориентационной 

работы разнообразны, дети 
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занимают пассивную 

позицию. Формы 

профориентационной работы 

носят преимущественно 

лекционныйхарактер 

 заинтересованывпроисходящеми 

вовлечены в организуемую 

деятельность 

Качествовзаимодействияшколыисемей школьников 

Большинствородителей 

безразлично к участию 

ребенка в школьных делах, 

высказывает недовольство, 

еслиэтовлияетнаих планы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинствородителей 

поддерживаетучастиеребенкав 

школьных делах, может 

координировать свои планы с 

планамиребенка,связаннымисего 

участиемвделах школы 

Работасродителямисводится 

преимущественно к 

информированию об 

успеваемостидетей, 

предстоящих конкурсах, 

мероприятиях. Реакция 

родителейнанееформальна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Школе удалось наладить 

взаимодействиесродителямив 

вопросах воспитания детей 

(информирование, обучение, 

консультирование и т.п.), его 

формывостребованыипользуются 

доверием со стороны родителей 

Педагоги испытывают 

трудности в организации 

диалога с родителями по 

вопросамвоспитаниядетей. 

Родители в основном 

игнорируют мнение 

педагогов,вступаютснимии 

друг с другом в конфликты, 

нередко привлекая к ним 

учеников класса. В 

организациисовместныхс 

детьмиделпедагогимогут 

рассчитыватьтольконасебя. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Педагогиорганизовали 

эффективныйдиалогсродителями по 

вопросам воспитания детей. 

Большая часть родителей 

прислушиваетсякмнению 

педагогов, считая их 

профессионаламисвоегодела, 

помогает и поддерживает их, 

выступаетсинициативамивсфере 

воспитания детей и помогает в их 

реализации 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы школы 

на 2023-2024учебный год 

1-4 классы 

Основные школьные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

1-4 1 сентября Вожатая школы 
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Неделя безопасности (профилактика 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, беседы, 

классные часы по ПДД, ЗОЖ)  

1-4 2-8 сентября Классные руководители 

 

Разработка   и рисование схемы-

маршрута из дома в школу «Мой 

безопасный путь»  

1-4 сентябрь Классные руководители  

 

Учебно-тренировочная эвакуация 

учащихся из здания 

1-4 сентябрь Учитель ОБЖ 

Классные руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4 3 сентября Классные руководители, 

советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с детскими 

общественными 

объединениями 

День окончания Второй мировой войны 1-4 3 сентября Классные руководители, 

актив РДШ советник 

директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими 

общественными 

объединениями 

Международный день распространения 

грамотности 

1-4 8 сентября Классные руководители 

День работника дошкольного 

образования 

1-4 27 сентября Классные руководители 

советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с детскими 

общественными 

объединениями 

«Посвящение в первоклассники». 1 сентябрь Волонтеры отряда 

«ИСКРА» советник 

директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими 

общественными 

объединениями 

День Здоровья 1-4 октябрь Учителя физкультуры 

советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с детскими 

общественными 

объединениями 

День гражданской обороны 1-4 2 октября учитель ОБЖ советник 

директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими 

общественными 

объединениями 

День профессионально-технического 

работника 

1-4 2 октября Классные руководители 

советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с детскими 

общественными 

объединениями советник 
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директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими 

общественными 

объединениями 

Всемирный день защиты животных 1-4 4 октября Волонтеры отряда 

«ИСКРА» советник 

директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими 

общественными 

объединениями 

Международный день школьных 

библиотек 

1-4 октябрь (четвертый 

понедельник) 

Волонтеры отряда 

«ИСКРА» советник 

директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими 

общественными 

объединениями 

День интернета 1-4 28-30 октября классные руководители 

советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с детскими 

общественными 

объединениями 

Урок памяти (День памяти 

политических репрессий) 

1-4 30 октябрь Классные руководители, 

учитель истории советник 

директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими 

общественными 

объединениями 

День учителя в школе: поздравление 

учителей, День самоуправления, 

концертная программа. 

1-4 5 октября Классные руководители 

Всероссийский урок «Экология и 

Энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

1-4 16 октября Волонтеры отряда 

«ИСКРА»,  

Классные руководители  

Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с детскими 

общественными 

объединениями 

Общешкольное родительское собрание  1-4 октябрь Классные руководители 

Всероссийская предметная олимпиада 

школьников 

4 
сентябрь-октябрь 

Классный руководитель 4 -

гокл. 

День народного единства 1-4 

4 ноября 

Классные руководители, 

Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с детскими 

общественными 

объединениями 

День матери 1-4 26 ноября Классные руководители 

Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с детскими 
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общественными 

объединениями 

День словаря 1-4 22 ноября Библиотекарь, классные 

руководители Советник 

директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими 

общественными 

объединениями 

Урокимужества (беседы, классные часы) 1-4 ноябрь Классные руководители 

Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с детскими 

общественными 

объединениями 

День неизвестного солдата 1-4 3 декабря Классные руководители 

Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с детскими 

общественными 

объединениями 

Международный день инвалидов 1-4 3 декабря Классные руководители 

Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с детскими 

общественными 

объединениями 

Международный день добровольца в 

России 

1-4 5 декабря Классные руководители 

Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с детскими 

общественными 

объединениями 

День Героев Отечества 1-4 9 декабря Классные руководители 

Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с детскими 

общественными 

объединениями 

День Конституции РФ 1-4 12 декабря Классные руководители 

Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с детскими 

общественными 

объединениями 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, конкурс 

рисунков, поделок, новогодние 

утренники 

1-4 декабрь Классные руководители 

Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с детскими 

общественными 

объединениями 

Социально-благотворительная 

инициатива (акция) «Новогодний 

1-4 Декабрь-январь Классные руководители 

Советник директора по 
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сувенир». воспитанию и 

взаимодействию с детскими 

общественными 

объединениями 

День полного освобождения Ленинграда 

фашистской блокады 

1-4 27 января Учитель истории, Советник 

директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими 

общественными 

объединениями 

День российской науки 1-4 8 февраля Руководитель отряда 

«ИСКРА» Советник 

директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими 

общественными 

объединениями 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

1-4 15 февраля Учитель истории, Советник 

директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими 

общественными 

объединениями 

Международный день родного языка 1-4 21 февраля Учителя русского языка, 

классные руководители 

Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с детскими 

общественными 

объединениями 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания: 

соревнования, поздравление учителей-

мужчин, мальчиков, конкурс рисунков, 

Уроки мужества. 

1-4 февраль Классные руководители 

Учителя физической 

культуры, ОБЖ Советник 

директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими 

общественными 

объединениями 

 

Участие в дистанционных конкурсах, 

олимпиадах, викторинах 

1-4 В течение уч. года Классные руководители 

Участие в выставках детско-

прикладного творчества 

1-4 В течение уч. года Учитель технологии 

Всемирный день гражданской обороны 1-4 1 марта Учитель ОБЖ, Советник 

директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими 

общественными 

объединениями 

Международный женский день 1-4 8 марта Классные руководители 

Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с детскими 

общественными 

объединениями 

День воссоединения Крыма и России 1-4 18 марта Классные руководители 

Советник директора по 
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воспитанию и 

взаимодействию с детскими 

общественными 

объединениями 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

1-4 23-29 март Библиотекарь Советник 

директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими 

общественными 

объединениями 

Всероссийская неделя музыки для детей 

и юношества 

1-4 23-29 март Учитель музыки Советник 

директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими 

общественными 

объединениями 

День космонавтики 1-4 12 апреля Учитель физики 

Классные руководители 

Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с детскими 

общественными 

объединениями 

День пожарной охраны 1-4 30 апреля Руководитель Кружка 

«Юный пожарный» 

Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с детскими 

общественными 

объединениями 

Учитель ОБЖ 

Мероприятия месячника нравственного 

воспитания «Весенняя неделя добра» 

1-4 апрель Классные руководители 

Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с детскими 

общественными 

объединениями 

Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню Победы 

1-4 май Классные руководители 

Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с детскими 

общественными 

объединениями 

Международный день семьи 1-4 15 мая Классные руководители 

Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с детскими 

общественными 

объединениями 

День славянской письменности и 

культуры 

1-4 24 мая Классные руководители 

Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с детскими 

общественными 
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объединениями 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

1-4 май Классный руководитель 9кл 

Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с детскими 

общественными 

объединениями 

Торжественное мероприятие 

«Выпускной» 

4 Июнь Классный руководитель 9кл 

Международный день детей 1-4 1 июня Волонтеры отряда 

«ИСКРА»,  

Классные руководители 

Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с детскими 

общественными 

объединениями 

Всемирный день окружающей среды 1-4 5 июня Волонтеры отряда 

«ИСКРА»,  

Классные руководители 

Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с детскими 

общественными 

объединениями 

День России 1-4 12 июня Волонтеры отряда 

«ИСКРА»,  

Классные руководители 

Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с детскими 

общественными 

объединениями 

День памяти скорби (начало ВОВ) 1-4 22 июня Волонтеры отряда 

«ИСКРА»,  

Классные руководители 

Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с детскими 

общественными 

объединениями 

Сдача норм «Готов к труду и обороне» 1-4 В течение уч. года Классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

Внеурочной деятельности 

 

Название курса  

 

Классы  

Количеств

о  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Кружок «Разговоры о важном» 1-4 1 Собенина В. И. 

Кружок «Орлята России» 1-4 1 Косинова Л. Н. 

Кружок «Шахматы» 1-4 1 Собенина В. И.  



200  

Кружок «Эколята» 1-4 1 Косинова Л. Н. 

Кружок «Мой друг - компьютер» 

 

1-4 1 Косинова Л. Н. 

Внешкольные мероприятия 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентир

овочное 

время  

проведени

я 

 

Ответственные 

Мероприятия профориентационной 

направленности в школе: 

беседы «Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии важны – 

выбирай на вкус!» 

1-4 январь Классные руководители 

Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с детскими 

общественными 

объединениями 

Посещение предприятий деревни. 3-4 В теч. уч. 

года 

Классные руководители 

Волонтерство 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентир

овочное 

время  

проведени

я 

 

Ответственные 

Посильное участие в субботниках 

«Школьный двор» 

4 Октябрь, 

май 

Классные руководители 

Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с детскими 

общественными 

объединениями 

Благотворительная акция «Новогодний 

сувенир» 

1-4 Декабрь-

январь 

Классные руководители 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых каждым 

классом: «Чистый поселок - чистая 

планета», «Доброе дело», «Посади 

дерево», «Подарок младшему другу», 

«Здоровая перемена» и др.) 

1-4 апрель Классные руководители 

Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с детскими 

общественными 

объединениями 

 

Посильное участие в мероприятиях и 

акциях  

3-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с детскими 

общественными 

объединениями 

Организация предметно-пространственной среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентир

овочное 

время  

проведени

я 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Советник директора по 
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событиям и памятным датам воспитанию и 

взаимодействию с детскими 

общественными 

объединениями 

Оформление классных уголков 1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов 1-4 День 

знаний, 

День 

учителя, 

Новый 

год, День 

защитник

а 

Отечества 

и т.д. 

Классные руководители 

Конкурс «Новогодняя снежинка» 

(сделай своими руками)    

1-4 декабрь Классные руководители 

Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с детскими 

общественными 

объединениями 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентир

овочное 

время  

проведени

я 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Общешкольные родительские собрания 1-4 1 раз в 

четверть 

Директор школы, классные 

руководители Советник 

директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими 

общественными 

объединениями 

Классные родительские собрания 1-4 По плану Классные руководители 

Участие родителей в психолого-

педагогическом консилиуме, в случае 

возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка 

1-4 По 

необходи

мости 

Классные руководители 

Администрация школы 

Информирование и взаимодействие с 

родителями посредством электронного 

журнала и школьного сайта 

1-4 В течение 

года 

Администрация школы 

 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с детскими 

общественными 

объединениями 

Совместные с детьми походы, 1-4 По плану Классные руководители 
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экскурсии. классных 

руководит

елей 

Встречи родителей   с приглашенными 

специалистами: социальными 

работниками, врачами, инспекторами 

ПДН, ГАИ ГИБДД 

1-4 В течение 

года 

Администрация школы, 

классные руководители 

Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с детскими 

общественными 

объединениями 

Социальное партнерство 

Дела Классы Ориентир

овочное 

время 

проведени

я 

Ответственные 

Встречи родителей   с приглашенными 

специалистами: 

социальнымиработниками, врачами, 

инспекторами ПДН, ГАИ ГИБДД 

1-4 В течение 

года 

Администрация школы, 

классные руководители, 

советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с детскими 

общественными 

объединениями 

Профилактика и безопасность 

(согласно плану профилактических мероприятий) 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Урочная деятельность 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Самоуправление 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 
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Календарный учебный график 

1.Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2023г. 

1.2.Дата окончания учебного года: 29 мая 2024 г. 

1.3. Продолжительность учебного года:  

для 1 класса 33 учебные недели 

для 2-4 классов 34 учебных недели 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 

1-й класс 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.2023 29.10.2023 7,2 36 

II четверть 06.11.2023 31.12.2023 8,0 40 

IIIчетверть 09.01.2024 17.03.2024 8,6 43 

IVчетверть 25.03.2024 29.05.2024 9,2 46 

Итого в учебном году 33 165 

 

2-4 классы 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.2023 29.10.2023 8,2 41 

II четверть 06.11.2023 31.12.2023 8,0 40 

IIIчетверть 09.01.2024 17.03.2024 8,6 43 

IV четверть 25.03.2024 29.05.2024 9,2 46 

Итого в учебном году 34 170 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

1-й класс 

Каникулярный период дата Продолжительность 

каникул, праздничных 

и выходных дней в 

календарных днях 

Начало  окончание 

дополнительные  каникулы 25.09.2023 01.10.2023 7 

осенние каникулы   30.10.2023 05.11.2023 7 

зимние каникулы 01.01.2024 08.01.2024 8 

дополнительные  каникулы 19.02.2024 25.02.2024 7 

весенние каникулы 18.03.2024 24.03.2024 7 

общеросс. выходные 5 

Итого 41 

 

 

 

2-4-й классы 

Каникулярный период дата Продолжительность 

каникул, праздничных 

и выходных дней в 

календарных днях 

Начало  окончание 
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осенние каникулы   30.10.2023 05.11.2023 7 

зимние каникулы 01.01.2024 08.01.2024 8 

дополнительные  каникулы 19.02.2024 25.02.2024 7 

весенние каникулы 18.03.2024 24.03.2024 7 

летние каникулы 30.05.2024 31.08.2024 94 

общеросс. выходные   5 

Выходные дни   68 

Итого 196 

 

3. Режим работы образовательной организации 

Пятидневная учебная неделя 

Уроки   1 класс- 35 мин, 2-4 классы- 45 мин 

Продолжительность перемен: 10 мин, после 2-го и 3-го урока-20 мин. 

Промежуточная аттестация - по четвертям 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) в академических 

часах 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Урочная 21 23 23 23 

Внеурочная 5 5 5 5 

 

5. Расписание уроков и перемен 

1-й класс 

Образовательная 

деятельность 

Сентябрь-октябрь Ноябрь-декабрь Январь-май 

1-й урок 8
30

- 9
05

 8
30

- 9
05

 8
30

- 9
10

 

1-ая перемена 9
05

-9
15 

9
05

-9
15 

9
10

-9
20 

2-й урок 9
15

 - 09
50

 9
15

 - 09
50

 9
20

 - 10
00

 

Динамическая пауза, 

СанПин2.4.4.2821-10 

09
50 

- 10
30 

09
50 

- 10
30 

10
00 

- 10
30 

3-й урок 10
30

- 11
05

 10
30

- 11
05

 10
30

- 11
10

 

3-я перемена 
 

11
05

-11
15 

11
10

-11
20 

4 -й урок 
 

11
15

-11
50 

11
20

-12
00 

Внеурочная 

деятельность 

с 13
25 

с 13
25

 с 13
25

 

2 - 4-й классы 

Урок Продолжительность урока Продолжительность 

перемены 

1-й 8
30

- 9
10 

10 минут 

2-й
 

9
20

– 10
00 

20 минут 

3-й
 

10
20

- 11
00 

10 минут 

4-й
 

11
10

- 11
50 

10 минут 

5-й
 

12
00

- 12
40  

Внеурочная деятельность с 13
25 - 

6.Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 23 апреля 2024 года по 17 июня 

2024 года без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

Класс Учебный предмет Форма промежуточной 

аттестации 

2-3-й  Русский язык Диктант 

2-3-й Литературное чтение Собеседование 
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2-3-й Иностранный язык Тест 

2-3-й Математика Контрольная работа 

2-3-й Окружающий мир Тест 

2-3-й Музыка Собеседование 

2-3-й Изобразительное искусство Собеседование 

2-3-й Технология Собеседование 

2-3-й Физическая культура Зачѐт 

4-й  Русский язык Контрольная работа 

4-й Литературное чтение Собеседование 

4-й Иностранный язык Тест 

4-й Математика Контрольная работа 

4-й Окружающий мир Тест 

4-й Основы религиозных культур и 

светской этики 

Собеседование 

4-й Музыка Собеседование 

4-й Изобразительное искусство Собеседование 

4-й Технология Собеседование 

4-й Физическая культура Зачѐт 

 

7.Режим работы столовой: с 8.00 - 20.30 

8. Режим работыспортзала: с 8.30.-20.30  

9. Режим работы библиотеки: с 8.30-16.00 

10. Родительские собрания проводятся 

Классные - 1 раз в четверть 

Общешкольные - 1раз в полугодие 

11. Приѐм заявлений родителей учащихся  1 класса 

Приѐм заявлений в первый класс для граждан, проживающих на закреплѐнной 

территории, начинается не позднее 1 февраляи  завершается не позднее 30 июня текущего 

года. Для детей, не проживающих на закреплѐнной территории, приѐм заявлений в первый 

класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не 

позднее5 сентября текущего года. 

 

12.Школа работает в одну смену. 
 

Пояснительная записка 
к учебному плану начального общего образования  

на 2023-2024 учебный год 

Учебный план МБОУ ООШ д. Ванино, реализующий основную образовательную 

программу начального общего образования,  является важнейшим нормативным документом по 

введению и реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования третьего поколения в действие, определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам, 

выступает одновременно в качестве внешнего ограничителя, определяющего общие рамки 

принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его усвоению и 

организации образовательного процесса. А также в качестве одного из основных механизмов его 

реализации. 

1. Нормативно-правовая база учебного плана  

 Нормативной базой, лежащей в основе разработки рабочего учебного плана школы, 

являются следующие д о к ум ен т ы :  

1 .  Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
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2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

286«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» 

3.СанитарныеправилаСП2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологическиеорганизациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденныхпостановлениемГлавногогосударственногосанитарноговрача28.09.2020 № 28; 

4. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»,утвержденныхпостановлениемГлавногогосударственногосанитарногоФедерации от 

28.01.2021 № 2; 

5. Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 №254; 

6. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115. 

2. Общая характеристика учебного плана. 

В ходе освоения общеобразовательной программы школы при реализации учебного плана на 

первой ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения, в том числе: 

 Закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 Формируются универсальные учебные действия;  

 Развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на этой ступени формируется преимущественно за счет введения 

учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностный подход и 

индивидуализация обучения по каждому учебному предмету. 

Учебный план МБОУ ООШ д. Ванино состоит из двух частей – обязательной части  и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 

деятельность, осуществляемую во второй половине дня. 

 

Обязательная часть учебного плана 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

МБОУ ООШ д. Ванино использует учебное время данной части на различные виды 
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деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные 

занятия, экскурсии и т.д.). Общие характеристики, направления, цели и практические задачи 

учебных предметов, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учетом обязательных для 

изучения учебных предметов. 

В рамках предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

осуществляется изучение учебных предметов «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение 

на родном (русском) языке» на основании заявлений родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. Родная русская литература в 3,4 классах по 1 часу в неделю. 

 Реализация предмета «Основы религиозных культур  и светской этики» в 4 классе 1 час. 

Выбор модуля для изучения определяется по заявлению родителей. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, используется: 

 курс «Родное слово», 1 класс (1 час в неделю) –целью курса является создание 

условий для формирования навыков проведения анализа текста, умения воспринимать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, овладение обучающимися способами 

коммуникативного взаимодействия в процессе решения поставленных задач, совершенствование 

речевой деятельности, формирование графически правильного, четкого, достаточно скорого 

письма; 

 курс «Родное слово», 2 класс (1 час в неделю) –целью курса является создание 

условий для формирования навыков проведения анализа текста, умения воспринимать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, овладение обучающимися способами 

коммуникативного взаимодействия в процессе решения поставленных задач, совершенствование 

речевой деятельности, формирование графически правильного, четкого, достаточно скорого 

письма; 

 

Формы промежуточной аттестации 
Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации» МБОУООШ д. Ванино 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, определяется 

рабочими программами учебных предметов, учебных и внеурочных курсов, учебных модулей и 

календарным учебным графиком начального общего образования. Формы промежуточной 

аттестации учебных предметов, учебных и внеурочных курсов, учебных модулей представлены в 

таблице: 

 

Сетка часов учебного плана 

Учебный план начального общего образования 

 на 2023-2024 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/классы 

Количество часов в неделю 

I II III IV Всего Формы 

промежуто

чной 

аттестации 

(четвертна

я/ годовая) 

Обязательная часть 
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Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 
Диктант с 

грамматичес

ким заданием 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 16 

Тест  

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(немецкий) 
- 2 2 2 6 

Словарный 

диктант, 

перевод с 

иностранно

го языка на 

русский, 

контрольна

я работа 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Контрольна

я работа 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 
Тематическ

ий тест 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 проект 

Искусство 

Изобразительное 

искусство  
1 1 1 1 4 

Тематическ

ий тест 

Музыка 1 1 1 1 4 рисунок 

Технология Технология 1 1 1 1 4 проект 

Физическая культура 
Физическая 

культура 
2 2 2 2 8 

Сдача 

нормативов 

Итого : 20 22 22 23 87  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 0 3 

 

Факультатив по русскому языку "Родное слово" 1 1 1  3  

Учебные недели 
3

3 

3

4 

3

4 

3

4 
135 

 

Всего часов 
6

93 

7

82 

7

82 

7

82 
3039 

 

Максимально-допустимая недельная 

нагрузка, предусмотренная действующими 

санитарными правилами и гигиеническими 

нормативами 

21 23 23 23 90 
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 Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы НОО 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ ООШ д. Ванино опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное правограждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Муниципальное задание учредителя - Управления образования 

администрации Афанасьевского муниципального округа обеспечивает МБОУ 

ООШ д. Ванино соответствие показателей объемов и качества предоставляемых 

услуг размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ ООШ д. Ванино осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый 

год, определенного в соответствии с региональным расчетным подушевым 

нормативом, количеством учащихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в Плане ФХД образовательной организации. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных организаций: 

- фонд оплаты труда МБОУ ООШ д. Ванино состоит из базовой части и 

стимулирующей части, где стимулирующие выплаты устанавливаются в размере не 

менее 20% от планируемого фонда оплаты труда; 

- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату руководителей, педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих образовательную деятельность, учебно-вспомогательного 

имладшего обслуживающего персонала образовательной организации; 

- рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала - 70% от общего объема фонда оплаты труда (значение 

или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется 

самостоятельно общеобразовательной организацией); 

-базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебную деятельность, состоит из общей части и специальной 
части. 

Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника исходя из количества проведенных им учебных 

часов и численности учащихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальным актом. В локальном правовом акте о стимулирующих 

выплатах определены критерии оценки эффективности деятельности педагогов, 

которые содержат: 

- динамику учебных достижений учащихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; 

- использование учителями современных педагогических технологий, в 

том числе 

здоровьесберегающих; 

- участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства. 

Источником финансового обеспечения деятельности Школы является: 

- имущество, закрепленное за Школой на правах оперативного управления; 

- бюджет Афанасьевского муниципального округа в виде субсидий; 
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- средства от оказания дополнительных платных образовательных или иных, 

не противоречащих законодательству и Уставу, услуг; средства спонсоров и 

добровольные пожертвования граждан. 

Школа самостоятельно определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно – 

управлен- ческого и учебно – вспомогательного персонала; 

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 
оплаты труда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда участвует 

комиссияпо премированию. Бюджетное финансирование отражено на сайте 

школы в разделе «Сведения ОУ». 

 Информационно-методические условия реализации программы НОО 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. Под 

информационно- образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических техноло- гий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно- 

познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки при- менения ИКТ 

ООП ООО обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими 

и информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам 

(дисциплинам), модулям. 

 
Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в 

себя: учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, 

цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты 

поддержки учебных курсов, дисциплини т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные 

курсы, образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) 

сопровождается методическим обеспечением (план - графиком, расписанием, 

цифровыми ресурсами, материалами для учащихся и педагогов и т.п.). 

Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из 

основного состава и дополнительного. Основной состав УМК используется 

учащимися и педагогами на постоянной основе, дополнительный состав – по 

усмотрению учителя и учащихся. 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин 

(модулей) программы. 

МБОУ ООШ д. Ванино обеспечена учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам ООП ООО на 

определенных учредителем ор- ганизации, осуществляющей образовательную 
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деятельность, языках обучения и воспитания. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными 

изданиями определяется исходя из расчета: 

- не менее одного учебника в печатной форме достаточного освоения 

программы учебного предмета на каждого учащегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана ООП ООО; 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или 

учебного пособия, достаточного освоения программы учебного предмета на 

каждого учащегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана ООП 

ООО. 

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно- 

популярные издания по предметам учебного плана и периодические издания. 

Учебно-дидактическое обеспечение 

Под учебно-дидактическими материалами (УДМ) в учебном процессе 

понимается система различных текстов, заданий, задач, направленных на 

индивидуализацию учебной деятельности подростка, поиск своего 

образовательного маршрута как внутри одного учебного предмета, так и между 

ними, которые должны уметь разрабатывать учителя, исходя из особенностей 

системы и конкретных детей. 

Разработка необходимых УДМ должна удовлетворять требованиям 

(условиям), чтобы работа учителей достигла тех целей образования, которые 

ставит перед педагогами ООП ООО. 

1. Учебно-дидактические материалы учителей должны прежде всего быть 

адресованы кдействию ребенка. Перед учителем стоит задача определить, 

ресурсом чего для ребенка станут учительские материалы, какие задания, 

принципы и сквозные вопросы должны быть представлены в этих материалах. 

В ходе разработки УДМ для решения задач образовательного процесса 

педагогам необходимо удерживать два вида заданий: 

-     задания, направленные на обеспечение детской самостоятельности; 

- задания, связанные с понятийным развитием, с продвижением в 

содержании учебных предметов. Важно подчеркнуть, что создаваемые 

УДМ должны быть средством поддержки детского действия – это 

существенно отличает деятельностный подход от традиционного. 

2. Учителю необходимо вести разработку УДМ для всех аспектов 

образовательного процесса: учебно-понятийного, учебной самостоятельности, 

контрольно-оценочного (рефлексивного); информационно-иллюстративного, 

тренировочного; 

3. УДМ учителя не должны заменять базового учебника по тому или иному 

предмету. Они должны прежде всего пробуждать поисково-пробующее 

действие учителя и учеников. 

4. Необходимо при организации детского действия в учебных учительских 

материалах удерживать две формы этого действия: ресурсную и продуктную. 

Ресурс – это все те материалы, которые могут быть явлены в пробе 

построения средства- превращения ресурса в средство. 

- В контрольно-оценочной деятельности основная задача педагога должна быть 

направлена на организацию возможности учащимся самим отслеживать 

динамику и также определять меру и время готовности обучающихся к 

предъявлению окружающим (педагогу и сверстникам) своих результатов 

учения (обучения). А отсюда – учебно дидактические материалы должны быть 

подобраны так, чтобы ученики имели возможность самостоятельно 
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отслеживать свои достижения и проблемы в процессе обучения. 

Информационное обеспечение 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП ООО 
в школе сформирована информационная среда (ИС). 

Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность 

обучающихся по освоению ООП ООО и эффективную образовательную 

деятельность педагогических и руководящих работников по реализации 

основной образовательной программы основного общего образования, в том 

числе возможность: 

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления 

информации (работа с текстами в бумажной и электронной форме, запись и 

обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видео-и графическим 

сопровождением, общение в Интернете); 

- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

- размещения и сохранения, используемых участниками образовательного 

процесса информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных 

для образовательнойдеятельности обучающихся, а также анализа и оценки 

такой деятельности; доступа к размещаемой информации; 

- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию 

результатов деятельности обучающихся и педагогических работников; 

мониторинга здоровья обучающихся; 

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся; 

- учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей 

обу- чающихся; 

- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному 

числу сокровищ отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и 

искусства; электронным информационно - образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных; 

- организации работы в режиме как индивидуального, так и 

коллективного доступа к информационно-образовательным ресурсам; 

- организации дистанционного образования; 

- взаимодействия школы с другими организациями социальной сферы: 

учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; 

- информационно-методического сопровождения образовательного 

процесса с учетом индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, в том числе талантливых и 

одаренных, включая обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, 

используемые в различных элементах образовательного процесса и процесса 

управления школы, не находящиеся постоянно в том или ином кабинете. В 

минимальном варианте это оснащение обеспечивает в любом помещении 

школы, где идет образовательный процесс, работу с компьютером, 

распечатывание текстовых файлов, размножение больших объемов текстовых и 

графических материалов (учебных, информационных, детских работ и т.д.), 

выступление с компьютерной поддержкой, оцифровку изображений (сканер), 

фото-аудио- видео фиксацию хода образовательного процесса. Это достигается 

за счет использования мобильного компьютера (например, ноутбука), 
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переносного проектора и экрана, фотоаппарата, видеокамеры, микрофона, 

переносного звукоусиливающего комплекта оборудования, соответствующих 

цифровых образовательных ресурсов и необходимых расходных материалов 

(запасных картриджей для принтеров и копировального устройства, ламп для 

мультимедийного проектора, батареек для фото и видеокамер, диктофонов, 

микрофонов и т.д., устройства для хранения, записи и передачи информации – 

флеш- память,). Дополнительными компонентами мобильной среды является 

мо- бильный сканер для доски, позволяющий использовать любую белую доску 

как интерактивную с комплектом дополнительных расходных материалов, 

устройство для хранения цифрового архива и устройство для копирования 

материалов на CD носители. 

Кабинет информатики оснащен оборудованием ИКТ и 

специализированной учебной мебелью. Имеющееся в кабинете оснащение 

обеспечивает, в частности, освоение средств ИКТ, применяемых в различных 

школьных предметах. Кабинет информатики может быть использован вне курса 

информатики, и во внеурочное время для многих видов информационной 

деятельности, осуществляемых участниками образовательного процесса, 

например, для поиска и обработки информации, подготовки и демонстрации 

мультимедиа презентаций и др. 

В кабинете информатики имеется одно рабочее место преподавателя, 

включающего стационарный компьютер, и 6 компьютерных мест обучающихся, 

помимо стационарно- го компьютера, ноутбуки). В кабинете имеются основные 

пользовательские устройства, входящие в состав общешкольного оборудования, 

в том числе – проектор с потолочным креплением, интерактивная доска, также 

комбинация принтеров и сканеров, позволяющая сканировать страницы А4, 

распечатывать страницы А4. Первоначальное освоение этих устройств проходит 

под руководством учителя информатики в кабинете информатики. 

Все программные средства, установленные на компьютерах, 

лицензированы, в том числе операционная система Windows; имеются файловый 

менеджер в составе операци- онной системы; антивирусная программа; 

программа-архиватор; интегрированное офисное приложение, включающее 

текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу 

разработки презентаций, динамические 

 
 Материально-технические условия реализации программы ООО 

Материально-техническая база МБОУ ООШ д. Ванино приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения, необходимого 

учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки материально-технических 

условий образовательной деятельности являются требования ФГОС ООО, 

лицензионные требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. 

№ 966, а также соответствующие приказы и методические 

рекомендации, в том числе: 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением Главного санитарного врача 

Российской Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.; 
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- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденныепостановлением Главного санитарного врача 

Российской Федерации № 2 от 28 января 2021г. 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (в 

соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 г. № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, 

необходимых для реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении 

общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях, критериев егоформирования и требований к функциональному 

оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» 

(зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

- аналогичные перечни, утвержденные региональными 

нормативными актами и локальными актами образовательной организации, 

разработанные с учетом особенностей реализации основной образовательной 

программы в образовательной организации; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

(Собрание законодательства РоссийскойФедерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 

15, ст. 2432); 

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2006, № 31, ст. 3451; 2021, 

№ 1, ст. 58). 

Школа располагает материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности школьников, 

соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным 

правилам и нормам. В области материально-технического обеспечения 

образовательного процесса в школе оборудовано: 1 кабинет информатики, 

спортивный зал, тренажерный зал, оборудованная спортивная площадка, 

приобретен новый спортивный инвентарь, приобретена новая ученическая 

мебель в кабинеты, переоборудованы рабочие места учителей, обновлена и 

дополнена медио- и видеотехника, обновлено и пополнено программно- 

информационное обеспечение. Имеется комплекс интерактивных средств 

обучения (компьютеры – 16 шт., интерактивная доска - 7 шт., обучающие 

программы. А также выделенная Интернет линия, создан собственный сайт). 

Школа располагает комплектом учебно-методической литературы, 

соответствующей возрастным особенностям детей. 

При реализации программы предусматриваются специально 

организованные места, постоянно доступные обучающимся и 

предназначенные для: 

• общения проектной и исследовательской деятельности 

• творческой деятельности 

• индивидуальной и групповой работы 
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В кабинете информатики обеспечивается доступ педагогов и 

обучающихся к ин формационной среде учреждения и к глобальной 
информационной среде. 

Обеспечение образовательного процесса расходными материалами 

предусматривается в соответствии с учебным планированием и региональными 

нормативами. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

обеспечит возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осущест вления их самостоятельной образовательной деятельности; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, создания материальных объектов; обработки материалов и 

информации с использованием технологических инструментов и 

оборудования; проектирования и конструирования, в том числе моделей с 

цифровым управлением и обратной связью, художественно-оформительских и 

издательских проектов; 

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; 

- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, 

тренировках, спортивных соревнованиях и играх; 

- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, 

промежуточных и итоговых результатов; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде школы; 

- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающих- 

ся; 

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся. Таким образом, в учреждении создана образовательная 

среда, адекватная развитию ребенка и комфортные санитарно-гигиенические 

условия. 

 

 Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализаци 

и 

Лицо, 

осуществляю 

щее 
контроль 

I.Нормативное 
обеспечение 

1.Обеспечениесоответствиянормативной 
базы школы требованиям обновлѐнного 
ФГОСиФОП 

Ежегодно 
к 1 
сентября 

Директор 

 2. Приведение должностных инструкций 

работниковобразовательногоучреждения 

в соответствие с требованиями ФГОС и 

тарифно-квалификационными 

характеристиками 

Ежегоднок 

1 сентября 

Директор 

3.Определениеспискаучебникови 

учебныхпособий,используемыхв 

образовательном процессе 

Ежегоднок 

1 сентября 

Зам. 
директорапо 
УВР 
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4.Разработкалокальных актов, 
устанавливающихтребованиякразличным 

объектам инфраструктуры 

образовательногоучрежденияс учѐтом 

требованийкминимальнойоснащѐнности 

учебного процесса 

Ежегодно Директор, 

зам. 

директорапо 

УВР 

5. Разработкаикорректировка: 
— образовательныхпрограмм 
— учебногоплана; 

— рабочихпрограммучебныхпредметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

— годовогокалендарногоучебного 

графика; 

— положенияовнеурочнойдеятельности 

обучающихся; 

— положенияоборганизациитекущейи 

итоговой оценки достижения 

обучающимисяпланируемыхрезультатов 

освоения основной образовательной 

программы. 

Ежегоднок 

1 сентября 

Директор, 

зам. 

директорапо 

УВР 

II.Финансовое 
обеспечение 

1. Определение объѐма расходов, 
необходимыхдляреализацииООПи 

достиженияпланируемыхрезультатов,а 

также механизма их формирования 

Ежегоднок 
1 января 

Директор, 
бухгалтерУО 

2.Разработкалокальныхактов(внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы 

работниковобразовательногоучреждения, 

в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат,порядкаиразмеровпремирования 

Ежегодно 

(по 

необходим 

ости) 

Директор 

3.Заключениедополнительных 

соглашенийктрудовомудоговорус 

педагогическими работниками 

Ежегодно 

сентябрь 

Директор 

III. 
Организационн 

оеобеспечение 

1.Обеспечениекоординациидеятельности 

субъектов образовательного процесса 

черезсозданиеифункционирование органа 

общественного управления 

Постоянно Зам. 
директорапо 

ВР 

2.Проведениемониторинга 
образовательныхпотребностей 

обучающихся и родителей 

Ежегодно 

до01июня 

Зам. 
директорапо 

УВР 
 1.Анализкадровогообеспечения Ежегодно Директор 

IV.Кадровое 

обеспечение 

2.Создание(корректировка)плана- 

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работниковобразовательногоучреждения 

в связи с введением и реализацией ФГОС 

Ежегодно Зам. 
директорапо 

УВР 

3.Повышениеквалификации 
педагогическихкадровврешении 

профессиональных задач 

Постоянно Зам. 
директорапо 

УВР 
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V. 
Информационн 

оеобеспечение 

1.Размещениеикорректировканасайте ОУ 

информационных материалов о введении 

и реализации обновлѐнного 

ФГОС,ООПНОО,ООПОООв 
соответствиисФОП 

Постоянно Зам. 
директорапо 

УВР 

2.Публичныеотчетыдиректорашколы Ежегодно Директор 

3. Разработкарекомендацийдля 

педагогических работников: 

— поорганизациивнеурочной 

деятельности обучающихся; 

— поорганизациитекущейиитоговой 

оценки достижения планируемых 

результатов; 

— поиспользованиюресурсоввремени 

для организации домашней работы 

обучающихся; 

— поиспользованиюинтерактивных 

технологий и т.д. 

Постоянно Зам. 
директорапо 

УВР, зам. 

директорапо 

ВР 

VI. 
Материально- 

техническое 

обеспечение 

1.Анализматериально-технического 

обеспечениявведенияиреализацииООП 

НОО и ООП ООО 

Ежегодно Зам. 

директорапо 

АХР 

2.Использованиебюджетныхи 
внебюджетныхсредствдляобеспечения 

соответствия МТБ образовательного 

процесса, санитарно-гигиеническим 

нормамипожарной безопасности. 

Постоянно Директор,гл. 

бухгалтерУО 

3. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационногоцентра 
печатными и электронными 

образовательнымиресурсами. 

Постоянно Зав. 
библиотекой 

4.НаличиедоступаОУкэлектронным 

образовательным ресурсам (ЭОР) 

Постоянно Системный 

администрато 

р 

5.Обеспечениеконтролируемогодоступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным 
ресурсамвИнтернете 

Постоянно Директор, 

системный 

администрато 
р 

VII. 
Информационн 

о- 

образовательна 

я среда 

1. Внесениеизмененийврабочие 
программыс учетомформируемой ЦОС: 

- используемыересурсы 

- КИМысучетомцифровизации 
- используемыетехнологии 

 Зам. 
директорапо 

УВР 

 2.Созданиеврамкахшколы 
информационного центра 

 Директор 

   

Контрользасостояниемсистемыусловийосуществляетсявследующихформах: 

 Отчетынасовещанияхпри директоре 

 Собеседования 

 ИнвентаризацияМТБ 

 Мониторинг 

 Анализдеятельностии др. 
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